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ВВЕДЕНИЕ 
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №19 

(далее МБОУ «СШ № 19») разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.09 № 373, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373»), постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 №19993), на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (сост. Е. С. Савинов.; 4-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 2012), анализа деятельности образовательного учреждения и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом, используемым 

в школе. Основная образовательная программа разработана коллективом педагогов, 

родителей. 
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ «СШ №19». 
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «СШ №19» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, а именно: 

- 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 условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и уровне 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. 
По мере накопления опыта работы в данную ООП НОО будут вноситься изменения 

и дополнения. 
Для реализации Программы определяется нормативный срок освоения 4 года (6,5(7) 
- 10,5 (11) лет), который полностью соответствует младшему школьному возрасту. 
В соответствии с требованиями ФГОС основная образовательная программа 

начального общего образования МБОУ «СШ №°19»содержит следующие разделы:
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП (название дано 

в соответствии с п.16 ФГОС). 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее 

УУД) у обучающихся на уровне начального общего образования. 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
2.5. Программа коррекционной работы. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования. 
3.2. План внеурочной деятельности. 
3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС. 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК «Школа России», используемого на начальной уровне 

образования. 
УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 
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. 
Мощным образовательным ресурсом является информационно- 
образовательная среда УМК «Школа России», включающая: концепцию, рабочие 

программы,систему учебников, составляющих ядро информационно-образовательной 
среды, а также мощную методическую оболочку, разнообразные электронные и интернет - 
ресурсы. 

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 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18134
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18134
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26949
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26949
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18134
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18134
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Особенность ФГОС второго поколения - его нацеленность на решение не только 

задач обучения и развития, но и задач воспитания. Особенно важно, чтобы школа сыграла 

свою ведущую роль в качестве объединяющей основы для формирования 

многонационального российского общества. В новом базисном образовательном плане 

предусмотрены часы не только для учебной, но и для внеучебной работы, направленной на 

воспитание граждан нашей страны. 
Для полноценной организации воспитательного процесса вся жизнь школы 

построена на одних и тех же принципах, так как воспитывает не только учебная 

деятельность на уроках, но и система взаимоотношений педагога с учениками, характер 

оценивания результатов труда школьников, взаимоотношения с одноклассниками, 

внеклассная жизнь. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СШ №19»: 
- создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК; 
- создание условий для реализации личностно-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 младших школьников. 
Задачи реализации образовательной программыМБОУ «СШ №19»: 

Достижение личностных результатов учащихся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к обучению и познанию; 
- осмысление и принятие основных базовых 

ценностей. Достижение метапредметных результатов 
обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 
Достижение предметных результатов: 
- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 
научной картины мира. 

Образовательная программа отражает стратегию развития образования МБОУ «СШ 
№19» строится на следующих принципах: 
- ориентация школьного образования на достижение выпускниками 

начальной школы требований стандарта начального общего образования; 
- реализация права каждого ребенка на качественное образование с учетом 

его способностей, уровня развития, прилежания; 
- преемственность со ступенями дошкольного, начального общего и 

основного общего образования. 
Организационно-целевые особенности реализации образовательной 

программы 
Неотъемлемыми составляющими в реализации образовательной программы МБОУ 
«СШ №19»являются идеи: 
Концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива 

школы- учителей начальной школы, учителей-предметников, специалистов социально-
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психолого-логопедической службы и медицинского работника. 
Достижение этой цели предполагает решение ряда задач: 
- осуществление профилактики психического переутомления и 

травмирования детей в начале школьного обучения и в связи с переходом в основную 
школу; 

- проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике 

нарушений чтения и письма у младших школьников, по развитию 

зрительнопространственных функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической 
деятельности; 

- исследование динамики развития отдельных психических качеств 

личности (ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), уровня 

притязаний, самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др. 
- изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, 

волевой сфер, в том числе определяющих готовность к продолжению образования 
Присвоения членам семьи обучающихся роли полноправного участника 

образовательной деятельности. Родители обучающихся на всех этапах обучения 

информируются по вопросам содержания образования и подходах к оцениванию его 

результатов, психолого-педагогической адаптации ребенка к обучению в школе, 

социализации младшего школьника. Для этого проводятся тематические родительские 

собрания и консультации по актуальным вопросам психологии и дидактики. 
При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют на уроках 

и внеурочных занятиях вместе с психологом. Родители обучающихся участвуют в 

формировании образовательной политики школы, члены семей обучающихся 

привлекаются к организации оздоровительной работы, реализации культурно-досуговых 

программ. Необходимости осознанного противодействия объективно существующим 

негативным явлениям современного социума путем целенаправленной организации 

образовательного процесса. 
Права и обязанности участников образовательного процесса фиксируются в 

общественном Договоре между школой и родителями обучающегося. 
Показателями выполнения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СШ №19» являются: 
- сохранение физического и психического здоровья обучающихся; 
-положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии; 
-устойчивая мотивация и готовность к познанию: желание и умение 

учиться, психологическая готовность к продолжению образования; 
- показатели предметной обученности, полученные в ходе проведения 

тестирования обучающихся Службой по контролю и надзору в сфере образования с целью 

осуществления контроля качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов; 
- показатели предметной и метапредметной обученности, полученные в ходе 

проведения тестирования обучающихся Советом по качеству школы и по результатам 

промежуточной аттестации с целью осуществления контроля качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 
Обобщенным результатом общего образования 1 уровнеявляется

 портрет выпускника начальной школы, обладающего 

следующими основными чертами: 
-желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного

 познания окружающего мира; 
-элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 

функциональной грамотностью в области чтения и математики; 
-инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 
-ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 
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-осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 
Планируемые 

результаты 
- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
- являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно- 
методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Структура планируемых 

результатов строится с 

учѐтом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся 

на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребѐнка; 
- определения возможностей овладения учащимися 

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 

ближайшегоразвития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 
- выделения основных направлений оценочной 

деятельности - оценки результатов деятельности систем 

образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются представленные далее в таблице уровни описания 

Уровни описания планируемых результатов 
Цели- 
ориентиры 

Определяют ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?» 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный  вклад  данной  программы  в  развитие личности 
обучающихся, в развитие ихспособностей; отражает такие 

общие  цели  образования,  как  формирование  ценностных  и 
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 мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определѐнных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а 
полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 
Цели, характеризующие 
систему  учебных 

действий в отношении 

опорного учебного 

материала 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на 

данной уровне, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового    уровня    служит    единственным    основанием  для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие 

систему учебных 

действий в отношении 

знаний,  умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную 

систему   или 
выступающих как 
пропедевтика для 

дальнейшего изучения 

данного предмета 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу 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 уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся преимущественно       в       ходе       процедур,     
допускающих 
предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной    информации.    Частично    задания, 
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 ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения - 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 
На уровне начального 
общего образования 

устанавливаются 

планируемые результаты 

освоения: 

Подобная структура представления  планируемых результатов 
подчѐркивает тот факт, что при организацииобразовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке 

обучающихся.междисциплинарной  программы 
«Формирование универсальных учебных действий» а также еѐ 

разделов «Чтение. Работа с текстом»и «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся»; программ по всем учебным 

предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный    язык»,«Математика»,    «Окружающий  мир», 
«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»,«Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура» 

 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативныеуниверсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действийбудут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач. 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной 

деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
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моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник 
научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
 ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
 родителей и других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после егозавершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

Бпреобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 
 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐрзнает и видит, а что нет; 
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 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнѐра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
 коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ спозициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 
 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов науровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и 

имеющимсяжизненным 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; 
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- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 
- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
- использовать          различные          виды чтения:

 ознакомительное, изучающее,поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 
- 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 

высказанные в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; участвовать в 
учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 
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нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
- вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 
- сканировать рисунки и тексты. 
- Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском 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 определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 
ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
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экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

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

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

- заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

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

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

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

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; 
- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 
экране и в файлах. Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера. 
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. 
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1.2.2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Русский язык. Родной язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат 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. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 
Выпускник на уровне начального общего образования: 
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 
правилами оформления текста на компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей уровне образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского языка: 
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- гласные ударные/безударные; согласные 
- твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 
учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения словаответ 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 

переносномзначении (простыеслучаи); оценивать уместность использования 
слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
- определять грамматические признаки имѐн существительных - род, число, 

падеж, склонение; 
- определять грамматические признаки имѐн прилагательных - род, число, падеж; 
- определять грамматические признаки глаголов - число, время,

 род (в прошедшемвремени), лицо (в настоящем и будущем 
времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 
- 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, частицунеприглаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
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- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами всловосочетании 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 объѐме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст объѐмом 80- 90 слов; 
- писать под диктовку тексты объѐмом 75- 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
- проверять собственный и пред ложенный текст, находить и исправлятьо 

рфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определѐнной 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 еѐ в последующих письменных 
работах. 

Содержательная линия «Развитиеречи» 
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 учѐтом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

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. Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 
- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
- эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 

и уважать мнение собеседника; 
- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской 
и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 
этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 

обучающегося начнѐтся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 
- начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, 

семейных,добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 
познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои 
поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими 

нормами; 
- освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 
- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
- приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
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рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и 

анимации и др.). 
Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся 

с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно- популярный, учебный, справочный), определять главную мысль 
и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
учебному, научно- популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 
небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 
соблюдая правила речевого этикета; 

- участвовать в диалоге при обсуждениипрослушанного/прочитанного 
произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 
(понимать) смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 
средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 
отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 
связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей 
и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
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текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 
книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 
к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и 

его поступкам; 
- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, 
описание - характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 
- работать с тематическим каталогом; 
- работать с детской 

периодикой. Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 
- использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 
выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на 
основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
- способам написания 

изложения. Литературоведческая 
пропедевтика Выпускник научится: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 
- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 
текста). 

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на уровне 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. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. 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. 
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и 

поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, 

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 
письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
- ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 
вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

- 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 
уровне образования. 

Коммуникативные умения. 

Говорение 
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
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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: 
- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы; 
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

ообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 
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, простые предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 
- писать 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 каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 
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слова английского языка; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- 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 гв 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 уровне начального общего 
образования; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- Распознавать и употреблять в речи основныекоммуникативные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять в речиизученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевымартиклем, 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 сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o ’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией Hеге is/there are; 
- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, апу(некоторые 

случаи употребления: Can I have som e tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn’t any); 
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- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи; 

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

Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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 счѐта и измерения, о 
десятичномпринципе 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 и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

- грамм; год - месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр 

- дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать 
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание,умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) 
сиспользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком); 

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

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 
арифметическихдействия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия,прикидки и оценки результата действия). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 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 еѐ 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 приближѐнно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- 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 уровне 

yачального 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 своѐ место в ближайшем 
окружении; 

- получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 
рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 
Человек и природа 

Выпускник научится: 
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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- 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 естественнонаучные 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 использовать при проведении 
практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи 
и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 
опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
- использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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 выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной, 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:задачей и условиями еѐ 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 
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знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

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

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Музыка 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый 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 еѐ 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 своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 
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отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 
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 своѐ 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 и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
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; 

- 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 идр.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и 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-
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массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 
музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, 
учебнотворческие 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, воплощѐнных 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, разовьѐтся 
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 ирод», «мой дом»; 
- разовьѐтся принятие культуры и духовных традициймногонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 
на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, 
чувствасопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 
за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

кластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании,декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 
и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
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полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественно-образного 
языка; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 
деятельности; 

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

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

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 
в России (с учѐтом 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 
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эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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 чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ 
отношение к качествам данного объекта. 

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 своѐ отношение; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческойпредметно-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 
нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; 

- о ценностипредшествующих культур и необходимости бережного 
отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 
значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретѐнные знания и умения для 
творческойсамореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно- 
декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 
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продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, 
распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 
взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа,классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и  результатам 
труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание Выпускник 

научится: 
- называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные 

народные промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

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; 
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- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальныеи доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия;экономнорасходовать используемые материалы; 

- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами:чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 
колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразованиямодели 
иработать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной. 
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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
- соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 
программы Worto PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 
Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на уровне 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 
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простейших закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 
занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять  акробатические 
и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и 
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 
развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой 
и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
- 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 учѐтом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

- Способы физкультурной 
деятельности Выпускник научится: 

- Отбирать и выполнять комплексы упражнений для
 утреннейзарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 
правилами; 
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- 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) 
ифизическойподготовленности (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 приѐмы 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 приѐмы; 
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
- выполнять гимнастические упражнения на

 спортивных снарядах(перекладина,брусья, гимнастическое бревно); 
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объѐма); 
- 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 упрощѐнным правилам;выполнять 

тестовые нормативы по физической подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах. 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 
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критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования иобеспечениеэффективной обратной связи,позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускниковна уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 
получитвозможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных,метапредметных и 

предметных. 
В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 
Поэтому в текущей оценочной деятельности из целесообразности результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: 
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- «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно», «усвоил/неусвоил), 

т. е. оценкой (словесной), свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 
- «хорошо», «отлично» — оценками (словесными), свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Наряду с этим, в школе используется традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт). 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
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1.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 
 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

учебнопознавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебногосотрудничества 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, 

учебнопознавательные 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. 
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В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-
психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 
Оценка метапредметных результатовпредполагает 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 счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
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самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребѐнка. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
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сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) изнания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной уровне, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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

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

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами— с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебнопрактических задач. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 
1.3.2. ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

ДИНАМИКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории учащихся. 
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 
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оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает 

опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 
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 

учеником 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 еѐ 

пределами. 
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так 

и программы дополнительного образования). 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 
 по русскому языку 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 детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 
 по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели; 
 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии ит.п.; 
 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
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примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. и.; 
 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
 по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя- предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной(школьной и внешкольной)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 примерной 

образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 1.3.3.ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА 

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

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-



 51 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
С речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 
С коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является 

основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании 

ребенка. 
В школе осуществляется диагностика по нескольким направлениям: 
■ Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано): 
- предметные, метапредметные, личностные достижения; 
- затруднения в предметных образовательных областях; 
- навыки коммуникативной деятельности обучающихся. 
Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности школьников к 

чтению. 
■ Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано): 
- интеллектуальные и личностные особенности, их динамика; 
- уровень тревожности. 
■ Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано): 
- показатели физического здоровья обучающихся. 
■ Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано): 
- результаты воспитательной деятельности. 
Направления диагностики определяют особенности системы контроля достижений 

обучающимися требований ФГОС и их оценивания. 
Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются: 
 результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество 

усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в 

стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 
 уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 
 имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом 

стартового уровня). 
Объектами оценивания являются: 
 устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы; 
 рабочие тетради учащихся; 
 данные, полученные в ходе психолого-педагогических 

исследований. Система учета достижений и их оценивания предполагает: 
 использование, наряду с оценочными, безотметочных форм

 представления результатов образовательной деятельности - совокупности 

творческих работ, элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих об 

участии; 
 перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, 

на то, что знает и умеет по данному вопросу; 
 стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а 

несокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и 
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конструктивной самооценке; 
 использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок 

ивозможных путях их исправления. 
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, 

таким образом, являются: 
воспитательная 
 формирование положительной мотивации к учению,навыков самоконтроля; 
эмоциональная 
 создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 
социальная 
 определение соответствия достигнутых обучающимися 
 результатов установленных государством, обществом, семьей нормам 

и ожиданиям. 
Формы контроля и учета достижений обучающихся: 
 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 
Текущая аттестация Итоговая (триместр, 

год) аттестация 
Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 
• устный опрос; • диагностическая • анализ динамики • участие в 
• письменная; контрольная работа; текущей выставках, конкурсах, 
самостоятельная • диктанты; успеваемости соревнованиях; 
работа; • изложение;  • активность в 
• диктанты; • контроль  проектах и 
• контрольное • техники чтения  программах 
списывание;   внеурочной 
• тестовые задания;   деятельности; 
• графическая работа;   • творческий отчет 
• изложение;  • портфолио УУД; 
• доклад;  • анализ психолого-педагогических 
• творческая работа  исследований 
• посещение уроков по   
программам   
наблюдения   

 
При оценивании письменной работы выставляется дополнительная отметка «за 

общее впечатление от работы», оценивающая прилежание и старание обучающегося. 

Формы представления образовательных результатов: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок). В школе используется 5-балльная система отметок в ходе 

итогового и текущего контроля; 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания- 
знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;портфолио УУД (со II 
класса); 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося,УУД. Критериями оценивания являются: 
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей уровне. 

программы начального общего образования ФГОС; 
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
Таким образом, итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей уровне, 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 уровне, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
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обучающегося, в которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей уровне обучения. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 
 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 
 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий на каждой параллели, наиболее 

целесообразной формой оценки деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения четырѐх 

итоговых работ. 
Объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения младшими 

школьниками основной образовательной программы начального общего образования. 

Процедура итогового контроля усвоения предметного содержания основной 

образовательной программы в МБОУ «СШ №19» проводится с учѐтом результатов 

стартовой диагностики, результатов текущего оценивания, результатов итоговых работ. 
Стартовая диагностика проводится в начале учебного года. Показатели этой 

диагностики определяют готовность каждого учащегося к изучению предметного курса на 

последующем этапе обучения и учитываются в текущем оценивании. 
Текущее оценивание осуществляется посредством анализа письменных ответов и 

работ, наблюдения учителя, а также самооценки и самоанализа обучающихся. 
Предметом текущего оценивания являются достигаемые образовательные 

результаты, процесс их достижения, мера осознанности каждым обучающимся личного 

процесса обучения. 
Образовательные результаты по предметам: русский язык, математика проверяются 

двухуровневыми стандартизированными письменными работами, которые проводятся 

один раз в четверть. 
Двухуровневые стандартизированные работы (задания базового уровня сложности, 

задания повышенного уровня сложности) нацелены на проверку уровня усвоения основных 
предметных компетенций, базис которых составляют: математическая грамотность, 

языковая грамотности. 
Проверка уровня сформированности осознанного, грамотного, выразительного 

чтения у обучающихся осуществляется 2 раза в год и демонстрируется в процессе 

прочтения незнакомого текста и последующей работе по его содержанию. 
Контроль процесса достижений образовательных результатов каждого 

обучающегося, их динамики происходит посредством проведения мониторинга уровня 

сформированности общеучебных умений и навыков два раза в год, а также посредством 
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наблюдений, которые фиксируются на листах наблюдений. 
Мера осознанности качества личного процесса обучения каждого ученика 

определяется учителем через анализ рефлексивных листов и листа самооценки, 

заполненных учащимися по результатам отдельных письменных и устных заданий , и 

фиксируется в мониторинге УУД. 
Итоговое оценивание в конце года проводится в форме накопительной оценки. 

Накопительная оценка достижений демонстрирует индивидуальный прогресс ученика в 

различных областях . Такая демонстрация проводится в форме защиты портфолио. 
Здесь могут быть представлены анкеты, рефлексивные сочинения, отзывы 

родителей о достижениях своих детей, проекты, презентации, доклады, видеоролики, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии, листы наблюдений. 
Защита портфолио - результата совместной работы учителя, ученика и родителей за 

определѐнный этап обучения проходит один раз в полугодие. Со второго класса проводятся 

конкурсы на лучшее портфолио. 
Для выявления и оценки уровня сформированности важнейших предметных 

аспектов обучения и компетентности учащегося в решении разнообразных проблем в конце 

года проводится комплексная межпредметная письменная работа. В работу входят задания 

по русскому языку, чтению, математике. 
Полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности 

достижения учеником базового уровня требований. 
В качестве демонстрации уровня компетентности приобретѐнных знаний 

предлагается проведение межпредметного образовательного модуля в форме решения 

проектной задачи. Защита проектов проводится один раз год в рамках дней науки. В защите 

проектов участвуют по желанию учащиеся 2-4 классов. 
Модель оценочной деятельности : внутренняя оценка. 
Оценивание личностных достижений Оценивание предметных компетенций 

Мониторинг УУД , листы наблюдений за 

определѐнными аспектами деятельности 
учащегося. 

Стартовая диагностика 
(готовность к изучению предметного курса 

Оценка результатов самоанализа, рефлексия 

(фиксирование затруднений или 

достижений) 

Текущее оценивание 
(стандартизированные предметные работы) 

Оценка процесса выполнения творческих 

работ. Выставки и презентации целостных 
работ. 

Промежуточная аттестация 

Накопительная система оценивания, 
помогающая видеть динамику - портфолио. 

 

Важнейшими условиями реализации цели образовательной программы 

являетсясовременное содержание образования, наличие высококвалифицированных 

педагогов, материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Деятельность педагогического коллектива МБОУ «СШ №19» строится на 

принципах демократии, гуманизма, гражданственности и общечеловеческих ценностей: 
 мы работаем единой командой на высоком уровне профессиональной честности 

ипрофессиональной ответственности за качество обучения; 
 мы ставим обучающихся на первое место; 
 мы стремимся обеспечить адекватные возможности для каждого ученика; 
 мы заботимся о постоянном развитии учащихся и учителей. 
Модель выпускника нами понимается как образ ожидаемого

 результата образовательной деятельности. 
Портрет выпускника начальной школы МБОУ СШ № 19 
Выпускник начальной школы — это человек: 
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 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,

 умеющий пользоваться информационными источниками; 
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и

 проектах регионального и международных уровней; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любящий свой край и свою Родину; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е. 

способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его 

коммуникативную компетентность. 
В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность 

самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе 

сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных 

предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую 

характеристику познавательному процессу. 
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
• личностные - определяющие мотивационную ориентацию в разных 

видах деятельности, внутреннюю позицию; 
• коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность 

(умение организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и 

взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.), 
• познавательные - общеучебные (в том числе связанные с 

использованием знаково-символические средств), логические, связанные с общими 

приемами решения проблемы; 
• регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности (способность принимать учебную задачу, планировать еѐ реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия и т.д.). 
Формирование УУД в МБОУ «СШ №19» 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 

возрастнопсихологических 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. Результаты усвоения УУД 

формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга 

их достижения. 
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио. Программа контроля формирования УУД 

осуществляется на основе анализа Универсальногоинтегрированного Портфолио, 

наблюдений и выводов всех педагогов, занятых в образовательном процессе, психолога. 
Анализ результатов формирования УУД в МБОУ «СШ №19» осуществляется не 

реже 3-х раз в году - для оценки стартового уровня, промежуточного (с целью 

своевременной коррекции) и итогового уровня за год. Результирующая оценка по итогам 

четырех лет обучения дает основания для уточнения планирования работы в 5 классе, 

позволяет оценить результативность работы в начальной школе. 
Программа формирования универсальных учебныхдействий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки учебных программ. 
Программа формирования универсальных учебныхдействий направлена на 

обеспечение системно деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и 
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призванаспособствовать реализации развивающегопотенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Всѐ это достигается путѐм как освоенияобучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 
Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 
- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
2.1.1.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- 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 партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций 

всех участников; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 
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- 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 еѐ 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, 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, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
2.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как 

в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
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предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 
Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; 
 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально- предметного 

содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития: 
 из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать 

свою деятельность; 
 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка; 
 из ситуативно-познавательного и внеситуативно 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 
Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия

 обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 

отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 
- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают:общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации;структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и  
письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
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конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
- анализ объектов с целью выделения признаков

 (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов, подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений, доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
- Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
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регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 
- из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка 

регулировать свою деятельность; 
- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
2.1.3. СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С 

СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся . 
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково- символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 
возможности для формирования универсальных учебных действий 
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Предмет УУД 
Русский язык Учебный          предмет          способствует формированию 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. 
Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-
символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). 
Изучение русского и родного языка создаѐт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Литера

турное чтение 
Учебный предмет «Литературное

 чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: смыслообразования через

 прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания на основе 

сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 
посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с 
героическим историческим прошлым своего народа и своей страны 
и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических 
критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление 
морального содержания и нравственного значения действий 
персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе 
отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе 
воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить 
контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, особенностей 
слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую 
причинноследственную последовательность событий и действий 
героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и 
дополнительной информации. 
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Иностранныйя
зык 

Предмет обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 
- общему речевому развитию учащегося на основе 

формирования обобщѐнных лингвистических структур грамматики 
и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности 
монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнѐра, его 

высказывания, поведение, эмоциональные состояние и 
переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и 
слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ 
мнение в понятной для собеседника форме. 

В процессе изучения происходит знакомство обучающихся 

с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры, 

создаѐт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий - формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Математика

 и 

информатика 

На уровне начального общего образования этот предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных 

действий,в первую очередь логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию 

и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 
моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. 
Особое значение имеет математика для формирования 

общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 
Моделирование включает в свой состав 

знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. 
С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы 

социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для 

его социализации. 
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Окружающий 

мир 

В сфере личностных универсальных действий изучение 

предмета обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 
- умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и 
его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения 

различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 
ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 
истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, 
грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 
адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и 
правил взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами; 

- принятие обучающимися правил здорового образа 
жизни, понимание необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в 
том числе с использованием различных средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 
интерактивной среде); 

- формированию логических действий сравнения, 
подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой 
и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; 

- установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. 
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Музыка На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы: 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будет способствовать формированию замещения 

и моделирования. 

Изобрази
тельное 

искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создаѐт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребѐнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 
При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям - 
целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Технология Специфика этого предмета и его значимость 

информирования универсальных учебных действий обусловлена: 
- ключевой ролью предметно-

преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий 
моделирования и планирования, которые являются 
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непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров); 
- специальной организацией процесса 

планомернопоэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста - умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 
- широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных 
целей курса; 

- формирование первоначальных элементов 
компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей: 
- формирование картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой 
предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и 
пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая 
целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе 
поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции 
речи; 

- развитие коммуникативной компетентности 
обучающихся на основе организации совместно- продуктивной 
деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на 
- основе изобразительной и

 художественной конструктивнойдеятельности; 
- формирование мотивации 

успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения; 
- - ознакомление обучающихся с миром профессий и 

их социальным значением, историей их возникновения и развития 
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как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению. 

Физическая 
культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 
- основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 
отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней 
нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к 
преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа 
- жизни. 
«Физическая культура» как учебный предметспособствует: 
- в области регулятивных действий развитию 

умений планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию 
взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и 
кооперации (в командных видах спорта - формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата). 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 
 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное 

чтение 
Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределе 

ние 

нравственно-этиче 

ская ориентация 
Смыслообразова 

ние 
нравственно-этиче 

ская ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура, и др.) 
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Познавательн 

ые 

общеучебные 

моделировани 

е (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 

Познавательн 
ые 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 

коммуникатив 
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
 

2.1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 

ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Кл асс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательны

е УУД 
Коммуникат

и вные УУД 

1 
кла сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «до бро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам 
, любовь к 

родителям. 3. 
Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 
(мотивации) к 

учению. 
4. Оценивать жи 

1. Организовыва

ть свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 
2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

1. Ориентирова

ться в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 
2. Отвечать на 

простые 
вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

1. Участвова

ть в диалоге 

на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 
2. Отвечать 

на вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу. 
2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
3. Слушать 

и понимать 
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 зненные ситуаций и 
поступки героев 
художественн ых 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

ситуациях 

под 

руководство

м 
учителя. 
4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

находить общее 

и различие. 
4. Группир

овать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенн

ых 

признаков. 
5. Под

робно 

переска

зывать 

прочит

анное 

или 

прослу

шанное

; 
опреде

лять 
тему. 

речь других. 
4.Участвовать 

в паре. 

2 
кла сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «до бро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящий 

друг». 
2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 
3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 
4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественн ых 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечес ких 
норм. 

1. Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее 

место. 
2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 
3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 
и самостоятельно. 
4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 
5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

1. Ориентиров

аться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 
изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 
3. Сравнивать 

и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 
3. Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественн

ы х и 
научно-
популя рных 

книг, 
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6. Использоват

ь в работе 
простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 
6. Корректироват

ь выполнение 

задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка 
своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 
выполнении 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерност

и; 

самостоятельн

о продолжать 

их по 

установленном 
правилу. 
4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное; 

составлят ь 

простой план . 
5. Определять, 

в каких 

источниках 

можно найт и 

необходимую 

информацию 
для выполнения 

задания. 
6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и 
в словарях в 

учебнике. 
7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельны

е просты е 
выводы 

понимать 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

3   
класс 

. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: «до 
бро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливос 
ть», «желание 
понимать друг 
друга», 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое 
рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 
важность 
или необходимость 
выполнения 
различных задания 
в 
учебном процессе и 
жизненных 
ситуациях. 

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

. Участвовать 
в диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих учебных 
и жизненных 
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«понимать 
позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла 
учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков 
героев 
художественн 
ых текстов с 
точки зрения 
общечеловечес 
ких норм, 
нравственных 
и этических 
5. ценностей. 

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

м 

2. 
Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна 
для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную 
в разных 
формах (текст, 
таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в 
виде 
текста, таблицы, 
схемы, в 
том числе с 
помощью 
ИКТ. 
5. 
Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
8. явления, 

факты. 

речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух 
и про себя 
тексты 
учебников, 
других 
художественны 
х и 
научно-популя 
рных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные 
роли 
в группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, 
соблюдая 
правила 
речевого 
этикета. 
6. Критично 
относиться к 
своему мнению 
7. Понимать 
точку зрения 
другого 
8. Участвовать 
в работе 
группы, 
распределять 
роли, 
договаривать

ся друг с др 
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4 
кла 
сс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: «до 
бро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», 
«мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливос 
ть», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальнос 
ть» и т.д. 
2. Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
принятие 
ценностей 
других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательн 
ого маршрута. 
4. Оценка 
жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечес ких 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

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

1. Ориентироваться 
в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе 
изучения данного 
раздела; определять 
круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу 
по изучению 
незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна 
для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную 
из различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать 
выводы, 
перерабатывать 

Участвовать в 
диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом 
своих учебных 
и жизненных 
речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух 
и про себя 
тексты 
учебников, 
других 
художественны 
х и 
научно-популя 
рных книг, 
понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные 
роли 
в группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументирова

т ь свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительн

ы х сведений. 
6. Критично 

относиться к 

своему 
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  информацию, 
преобразовывать 
еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 
текста. 
7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 
виде. 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договариватьс

я с людьми 

иных позиций. 
7. Понима

ть точку 

зрения 

другого 
8. Участвова

ть в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

Предвидеть 

по следствия 
коллективны

х решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 
1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно- 
психологических особенностей обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 
деятельности психолого- педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным 
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
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5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» 

направлено на достижение вышеперечисленных результатов освоения основной 

образовательной программы, эффективность достигается за счѐт особой организации 

подачи учебного материала УМК, когда содержание каждого учебника, с учѐтом 

особенностей предмета, органично дополняет «работу» на результат. 
2.1.5. МОНИТОРИНГ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
Инструментарий для оценки новых образовательных результатов. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценкиосвоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образованиядолжно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образовании. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 
Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки 

инструментария для оценки новых, прежде всего, метапредметных, результатов. В своей 

книге «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе...» 

коллектив авторов под руководством А.Г. Асмолов предлагает использовать для 

определения степени сформированности классические, хорошо проверенные методы. Они 

обладают целым рядом достоинств, но, к сожалению, довольно трудоѐмки и требуют 

квалифицированного участия школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе 

предварительной диагностики использовать диагностический инструментарий, 

предложенный авторами УМК «Школа России» для 1-4 классов. 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»: 
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: 
- ознакомление; 
- понимание; 
- применение; 
- анализ; 
- синтез; 
- оценка. 
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 
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на освоение обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а 

могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в 

качестве основы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: 

наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и 

качеств. 
2.1.6. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 
ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в 

лицее. 
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период выстроится система работы по преемственности. 
На уровнепредшкольного 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. 
 
Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
 

Личностные 

универсальные учебные 

действия и его 

личностные результаты 

(показатели развития) 

Основные критерии оценивания Типовые 

диагностические 

Задачи 
Предшкольная 

ступень 

образования 
(6,5-7 лет) 

Типовые 

диагностичес 

кие 
задачи 

Начальное 

образование(1 

0,5-11лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 
□ положительное отношение к 
школе; 
□ чувство необходимости учения, 
□ предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа; 
□ □ адекватное 

содержательное представление о 

школе; 
□ □ предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 
 

Беседа о  школе 

(модифицированн 

ый  вариант) 

(Нежнова   Т.А., 
Эльконин Д Б. , 
Венгер А.Л.) 
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 □ пр 

Самооценка 

дифференцированност 
ь, рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 
□ широта диапазона оценок; 
□ обобщенность категорий 

оценок; 
□ представленность в Я- 
концепции социальной роли 

ученика. 
Рефлексивность как 
□ адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего 
ученика; 
□ осознание своих возможностей 

в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 
□ осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик; 

Регулятивный компонент 

способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая  успех с 

усилиями,   трудолюбием, 

старанием 

 Методика 
«10 Я» (Кун) 

 
Методика 
«Хороший 

ученик» 

 
 
Методика 

Каузальной 

атрибуции 

успеха/неусп 

еха 

Смыслообразование 
Мотивация 

учебной 

деятельности 

□ Сформированность 
познавательных мотивов - интерес к 
новому; 
□ интерес к способу решения и 

общему способу действия; 
□ сформированность 

социальных мотивов; 
□ стремление  выполнять 

социально-значимую   и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть  полезным 

обществу; 
сформированность учебных 

мотивов 
□ стремление к самоизменению 
- приобретению новых знаний и 

умений; 
□ установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

«Незаверш енная 

сказка» 
«Беседа о школе» 

(модифицированн 

ый вариант) 

(Нежнова  Т.А., 
Эльконин ДБ., 

Венгер А Л . ) 

Шкала 

выраженнос ти

 учебно- 
познаватель 

ного интереса 

(по Ксензовой 

Г.Ю.) 
Опросник 

мотивации 

В области исследования нравственно-этического оценивания возможна 

диагностика по следующим типовым задачам. 
Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению 
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Действие 
нравственно-
этического оценивания 

Основные 
критерии оценивания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для 
начальной школы 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка  на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» (норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомощи) 

2. 
Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение 

моральной дилеммы на 

основе децентрации 

Учет ребенком 

объективных последствий 

нарушения нормы. Учет

  мотивов 

субъекта при нарушении 

нормы. Учет чувств и 

эмоций  субъекта при 

нарушении  норма. 

Принятие  решения  на 

основе    соотнесения 

нескольких   моральных 

норм 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 
«Невым ытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

«Булочка» 

(модификац ия 

задачи Ж.Пиаже) 

(координаци я трех 

норм - 
ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и 

учет принципа 

компенсации 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с точки 

зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 
аргументировать 

Уровень развития 

моральных 
Все задания Все задания 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает 

осмысление целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы 

сформированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом 

наблюдения. 
Диагностика сформированности целеполагания учащихся. 
 

Уровень Показатель 

сформированности 
Поведенческие 

индикаторы с сформированности 
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Отсутствие 

цели 
Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные  цели- 
требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или сделал 

Принятие 

практической задачи 
Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 

действий 
Переопределени е 

познавательной задачи в 

практи ческую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 

действий 
Принятие 
познавательной цели 

Принятая 
познавательная  цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать отчет 

о своих действиях после принятого 

решения 

Переопределени е 
практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической  задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Самостоятельная 
постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 
формулирует познавательные

  цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 
 
 Уровни развития контроля 
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Уровень Показатель 

сформированности 
Дополнительный 
диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 
Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 
учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление  действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 
действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 
Потенциальн ый 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать

  правило 

контроля новым условиям 

Потенциальн ый 
рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, 
соответствующие усвоенному 

способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи 

учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям 
Актуальный 
рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

корректвы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 
 

Уровень Показатель 
Поведенч

еский индикатор 
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Отсутствие 

оценки 
Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий - ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 
 
Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может 
оценить действия других учеников 

Неадекватная 
прогности ческая 

оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

 
Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

Потенциально 
адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

 
Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает 
это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 
прогности ческая 

оценка 

 
Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно 
обосновывает еще до решения 

задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, 

курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
- требований к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования; 
- программы формирования универсальных учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного курса; общую характеристику учебного 

предмета, курса; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса и его содержания; содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
2.2.1.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ «ШКОЛА РОССИИ» 
2.2.1.1. ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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. 
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; духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). 
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
- ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления обучающихся; 

- формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие 
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

о Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
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национального самосознания; 
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений; 
- развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 
- формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
- Общая характеристика курса 
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 идѐт параллельно с обучением 

чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов:  добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, 

с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове 

ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения 

и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 
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говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами- слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов. 
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 
- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учѐтом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи обучающихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень обучающихся. 
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 

и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 

устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужуюречь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической,словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 
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функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 

языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями 

и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текстповествование, 

текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации 
общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с 

оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение обучающихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 

богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 

выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 
Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 
сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, 

соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 
Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 
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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 обучающихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
-реализация в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребности в творческом самовыражении, использование языка с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий; -формирование отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека; 
-формирование представления о нормах русского языка и (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
-ориентация в целях, задачах, средствах и условиях общения, что является основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

Формирование коммуникативных учебные действия, необходимых для успешного участия 

в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы; 
-осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей; 
-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); 
-понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как 

одного из основополагающих элементов культуры; 
-осознание себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы; 
-осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных 

возможностей; -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; 
-понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам; 
-осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 
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целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к 

труду в целом и к литературному труду, творчеству; 
-осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ 

истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу;  
-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. 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

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

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

ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. Определение общей цели и путей 

еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 
10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 
11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 
Содержание предмета 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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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. 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости- мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного 

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

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

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости- 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; 

гласный ударный - безударный; 
согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 
Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение 

и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 
Фонетический анализ слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 
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словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
Морфология.Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение 

имѐн существительных собственных и нарицательных. 
Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие.Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица.Частица не, еѐ значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные ипобудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 
Простое предложение.Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. 
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 

ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). Сложное предложение(общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 



 93 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 
- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
- сочетания чк—чн, чт, нч, щи и др.; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- проверяемые безударные гласные в корне слова; 
- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 
слова 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
- разделительные ъ и ь; 
- мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, 

мышь); 
- соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 
- е и и в суффиксах имен существительных (ключик —

 ключика, замочек-замочка). 
- безударные падежные окончания имѐн существительных

 (кроме существительных на -мя, -ий, - ье, -ия, -ов, -ин); 
- безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 
- раздельное написание предлогов с именами существительными; 
- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
- раздельное написание частицы не с глаголами; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 
(читаешь, учишь); 
- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
- безударные личные окончания глаголов; 
- раздельное написание предлогов с другими словами; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательные знаки; 
- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
- запятая при обращении в предложениях; 
- запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректированиепорядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 
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текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
2.2.1.2 ПРОГРАММА «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа «Родной язык» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на 

основе авторской программы «Русский язык» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко. 
Предмет «Родной язык» (русский) 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. 
Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного 

языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 
языку. 

Основные задачи реализации содержания курса «Родной язык (русский)» 
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 
Родителями (законными представителями обучающихся) выбран для изучения как 

родной язык – русский. 
Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета «Родной язык 

(русский)», а именно – формирование у обучающихся 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: 
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 еѐ 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. 
 

Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа в учебном плане 
На изучение родного языка в начальной школе выделяется 68ч. Рабочая программа в 1 

классе рассчитана на 17ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели). 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса родного языка (русского) обучающиеся научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 
 
В процессе изучения родного языка (русского) обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
Будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
Личностные универсальные учебные действия 

Будут сформированы: 
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
· широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
· учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
· ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
· способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
· основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
· ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
· знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 
· эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни; 
· основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
· чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
· внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

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

знаний; 
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· выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
· установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 
· осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
· принимать и сохранять учебную задачу; 
· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
· учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
· оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
· различать способ и результат действия; Выпускник получит возможность научиться: 
· в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
· преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
· проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
· самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
· осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
· самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и  вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников ·ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; 
· основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
· осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных; 
· обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
· осуществлять подведение под понятие на основе распознавания

 объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
· устанавливать аналогии; 
· владеть рядом общих приѐмов решения задач. Выпускник получит возможность 

научиться: 
· создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
· осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 
· произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
· адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

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

сотрудничестве; 
· формулировать собственное мнение и позицию; 
· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
· строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 
· задавать вопросы; 
· контролировать действия партнѐра; 
· использовать речь для регуляции своего действия; 
· адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные  от 

собственной; 
· учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
· аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
· продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 
· с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
· задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
· адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
Содержание учебного предмета 
1 класс 

Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых 

навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, 

умеренной громкости и правильному интонированию. 
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, 

в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех 

звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, 

наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное 

произнесение в словах, фразах и скороговорках). 
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями 

в речевом развитии детей. 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 
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употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное 

употребление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 

наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими 

словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших 

случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования 

терминов). Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное 

его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное 

придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 

прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. 

Наша речь (1 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). 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). 

Слова, слова, слова… (3 ч) 

Слово. Роль слов в речи. 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. 

Слово и слог. Ударение (3 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (7 ч) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые 

звуки и мягкие согласные. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки 
2 класс 

Наша речь (3ч) Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
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Текст (3 ч) Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста. Воспроизведение текста. 
Слова, слова, слова… (7 ч) Слово и его значение. Синонимы и антонимы. 

Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. 
Развитие речи (4ч) Составление рассказа по репродукции картины. 
3 класс 

Текст. Предложение. Словосочетание (2ч.) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, 

основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными целями и задачами. 
Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 

главного города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 
 Развитие речи: составление небольшого рассказа по репродукции картины. Составление 

предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме по 

модели. 
Слово в языке и речи (2ч.) 

 Развитие речи: составление текста по репродукции картины. Изложение 

повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 
Состав слова (2ч.) 

 Развитие речи: сочинение по репродукции картины. Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение 

повествовательного текста с языковым анализом. 
Правописание частей слова (2ч.) 

 Развитие речи: составление текста по репродукции картины. Изложение 

повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному плану. 

Составление объявления. 
Части речи(9 ч.) 
Представление об устаревших словах в русском языке. 
 Развитие речи: подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по 

опорным словам. Письмо по памяти. Составление устного рассказы по серии картин. 

Сочинение по репродукции картин. Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения- отзыва по репродукции картины. Составление письма. Составление 

текста по сюжетным рисункам. Составление предложений с нарушенным порядком слов. 
4 класс 
Повторение 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и 

его выбор в соответствии с целями и условиями общения 
Предложение  
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Слово в языке и речи 
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 
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Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в 

распознавании изученных лексических групп слов 

Морфология. 
Правописание безударных падежных окончаний имен существительных во множественном 

числе. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Словообразование глаголов от других частей речи 
Повторение (обобщение) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. 

 
2.2.1.3 ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

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. 
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребѐнка, его духовно - нравственному и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей. 
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
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помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-
образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 
Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 
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 ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на 
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авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 
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 объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 

(сиспользованием 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 приѐмы 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 ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 
Место предмета в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 
-признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе; 
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-направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие 

как проявление любви; 
-осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных 

произведений литературы; 
-эстетическое воспитание через приобщение ребѐнка к литературе как виду 

искусства; -научное познание как часть культуры человечества, проникновение в суть 

явлений, понимание закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность; 
-семья - первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально- 
позитивного отношения к семье, близким; чувства любви, благодарности, взаимной 

ответственности; 
-труд - естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 

человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его 

учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка 

развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 
-осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу; 
-любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность служить 

ей; 
-осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

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

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

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий 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 приѐмами 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, участвовать 
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; 
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 
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выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научнопознавательных, 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. 
Содержание предмета 
Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научнопознавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 
Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры

 обучающихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярноми их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация,иллюстрации. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. 



 106 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал.Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга-сборник, собрание 
сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и другой справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного  произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств  языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика  героя произведения с использованием  художественно- 
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его 
мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика 

героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
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выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 
Книги разных видов:художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 
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героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 

рисование, знакомство с раз - личными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 

свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
2.2.1.4 ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 
Рабочая программа по литературному чтению разработана согласно Закону РФ «Об 

образовании» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской программы 

авторов: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 2011г. 
Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
Учебно-методический комплект, на основе которого реализуется образовательная 

программа (Приказ минобрнауки №38 от 26.01.2016г.в ФП №1.1.1.2.5.1) 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение 1 класс. М., 2016 
В 1 классе на изучение литературного чтения на родном языке отводится 16 ч. Во2-

4 классах по 17 часов ежегодно 
 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты: 
1) Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 
2). учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 
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3) будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 
4) получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- нравственной 
отзывчивости. 

5) учатся полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 
6) воспринимают художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
7) к концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 
Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение, способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, 

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

представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образовании уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами 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, участвовать в их обсуждении и давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героем; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 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; 

6) 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; 
7) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 
2. Содержание учебного предмета, курса 
Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению. 

Чтение Чтение вслух. 
Постепенный переход от слогового к плавному позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. 
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Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно- 

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно 

изобразительных материалов. 
 Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал). Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
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озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте,  позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Говорение 

(культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме  или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из  повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России.  Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной с учетом многонационального характера России, доступные для 

восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 
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(по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,  выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению. 
 

2.2.1.5 ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 
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. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов,устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные 

обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к 
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самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 
Основными целями началъного обучения математике являются: 
- Математическое развитие младших школьников. 
- Формирование системы начальных математических знаний. 
- Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 
- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 
- развитие пространственного воображения; 
- развитие математической речи; 
- формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
- развитие познавательных способностей; 
- воспитание стремления к расширению математических знаний; 
- формирование критичности мышления; 
- развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 
Общая характеристика предмета 
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счѐта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между 

собой компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить 

неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту и 

результату  действия;   усвоят   связи   между  сложением  и   вычитанием,   умножением и 
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делением; освоят различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие 

школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с 

многозначными числами. 
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 
Важной особенностью программы является включение в неѐ элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 

математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более 

глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических 

действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между 

величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему 

освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 
Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для еѐ решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 

полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения; самостоятельно 

составлять задачи. 
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 

воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 

жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у обучающихся интерес к математике и усиливает мотивацию к еѐ изучению. 

Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами 

окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину,уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным 

ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; 

формирует установку на здоровый образ жизни. 
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий, осознанному использованию действий. 
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими 

величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую 
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линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они 

овладеют навыками работы с измерительными и чертѐжными инструментами (линейка, 

чертѐжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими 

геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического 

содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в 

основной школе. 
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 

содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 

информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. 

Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 
Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить 

на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы 

и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и 

взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменѐнные условия. 
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 

языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 

математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов 

и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 

выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного 

предположения. Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения 
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логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности обучающихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 
собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в 

процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных 

дисциплин. 
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение  младших   школьников математике на основе   данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память  и речь). Дети научатся не 
только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 
описывать на языке математики  выполненные  действия и их результаты, 
планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 
выводы и обобщения, доказывать  их правильность. Освоение курса обеспечивает 
развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 
потребность в их расширении, способствует продвижению обучающихся начальных 

классов в познании окружающего мира. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 
Место предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах 

по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
- Целостное восприятие окружающего мира. 
- Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 



 118 

- Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
- Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
Метапредметные результаты 
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления. 
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 
- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 
- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификации по родовидовым признакам, установленияаналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 
- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика». 
Предметные результаты 
- Использование приобретѐнных математических знаний для описания и 

объясненияокружающих предметов, процессов, явлений, а также дляоценки их 

количественных и пространственных отношений. 
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
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фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 
распечатывать еѐ на принтере). 

Содержание предмета 
Числа и величины 
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе). 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 

28, 8 • b, с : 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а • b, с : d , вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) ...», «меньше на (в) ...». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов 

(расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на 

определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). Работа с 

информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 
2.2.1.6 ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

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. 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачамиреализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и 

современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм; 
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3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в/его важнейших взаимосвязях. 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 

с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, 

так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. 
В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 
Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии 

с отечественными традициями духовности и нравственности. 
Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
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технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-
научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика предмета 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно- 

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с 

людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности обучающихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, 

к которым относятся: 
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения 

к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 
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соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

обучающихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 

задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 
Место предмета в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 

2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Результаты изучения предмета 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
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социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) активноеиспользование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
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1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
Содержание предмета 

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 времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 
Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 
Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
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грибы. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения 
— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого еѐ члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. 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. 
Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или 

села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I, Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 
История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
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быта, труда, духовнонравственных и культурных традиций людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 

культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 
2.2.1.7  ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Пояснительная записка 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственноэстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 
Общая характеристика предмета 
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно- 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-

прикладного искусства, народного искусства - традиционного крестьянского и народных 

промыслов, а также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах 

— искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 

человека. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 
■ изобразительная художественная деятельность; 
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■ декоративная художественная деятельность; 
■ конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение,украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 
Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 
Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 
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Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества обучающихсяи уроков коллективной 

творческой деятельности. 
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 
форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа. 
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

обучающихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 
Место учебного предмета в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовнонравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный 

чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоциональноценностных критериев жизни. 
Результаты изучения предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
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потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 
- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
- использование средств информационных технологий для решения 

различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественнотворческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 
- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 
- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
- понимание образной природы искусства; 
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 
- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 
- освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 



 133 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 
- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; изображение в творческих работах особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 
- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства 

и традиционной культуры; 
- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 
- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 
- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
Содержание предмета 
Ты изображаешь, украшаешь и строишь 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.Изображения всюду вокруг нас. 
Мастер Изображения учит 

видеть. Изображать можно пятном. 
Изображать можно в 

объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения Мир полон 

украшений. Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки Постройки в нашей 

жизни. Дома бывают разными. 
Домики, которые построила 

природа. Дом снаружи и внутри. 
Строим город. 
Все имеет свое 

строение. Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из 

бумаги. Урок любования. Умение видеть. 
Здравствуй, лето! (обобщение темы). 
Искусство и ты. Чем и как работают художники 
Три основные краски -красная, синяя, 

желтая. Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
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Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических 

материалов. Выразительность материалов для работы в 

объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы).Реальность и фантазия Изображение и реальность. Изображение и фантазия. 
Украшение и 

реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и 

реальность. Постройка и 

фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение 
темы). 
О чѐм говорит искусство 
Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской 

образ. Выражение характера человека в изображении: женский 

образ. Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. Выражение 

намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. Ритм 

пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства 

выразительности. Обобщающий урок года. 
Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме 
Твои игрушки придумал 

художник. Посуда у тебя дома. 
Мамин платок. 
Обои и шторы в твоем 

доме. Твои книжки. 
Поздравительная открытка. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры — наследие 

веков. Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Фонари на улицах и в 

парках. Витрины магазинов. 
Транспорт в городе. 
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище Художник в цирке. 
Художник в 

театре. Маски. 
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Театр кукол. 
Афиша и плакат. 
Праздник в 

городе. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение 

темы). Художник и музей Музеи в жизни 

города.Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и 

бытовые. Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
Каждый народ-художник (изображение, украшение, постройка в творчестве 

народов всей земли) 
Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли Древнерусский город-

крепость. Древние соборы. 
Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 
Узорочье теремов. 
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение 

темы). Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии. Искусство народов гор и степей. 
Образ художественной культуры Средней 

Азии. Образ художественной культуры Древней 

Греции. 
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы Все народы воспевают 

материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 
Сопереживание — великая тема 

искусства. Герои, борцы и защитники. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

2.2.1.8 ПРОГРАММА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения 

обучающихся Центра дистанционного образования детей-инвалидов  с применением 

дистанционных образовательных технологий в 2-4 классах на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования 2009 ГБОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» , Примерной программы основного общего 

образования по английскому языку, авторской программы «Английский в фокусе» под 

редакцией И.И. Быкова, М.Д. Поспелова, Москва «Просвещение», 2014 г.; методическими 

рекомендациями ОГАОУ ДПО «БелИРО» «О преподавании предмета «Иностранный язык» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2017-2018 учебном году»; 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

в 2017 – 2018 учебном году; 
          Обоснованием выбора авторской программы является соответствие содержания 
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программы, целей и задач обучения требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и целям, и задачам основной 

общеобразовательной программы, учебному базисному плану ОУ. Настоящая программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию обучения, воспитания 

и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

английского языка, которые определены стандартом.   
Цели и задачи обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» реализуется 

следующие цели: 
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 
  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 
 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника,  
 развитие мотивации к овладению английским языком; 
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования языка как средства общения; 
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений. 
Основные задачи 
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 

в ходе овладения языковым материалом;  
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; 
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
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тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работы в группе
1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из расчета 68 часов в 

учебный год, 2 раза в неделю. 
Года обучения Кол-во часов в 

неделю 
Кол-во 

учебных недель 
Всего часов за 

учебный год 
2 класс 2 34 68 
3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 
   204 часа за курс 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
   При изучении иностранного языка в начальной школе: стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения 

на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами 

детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 2-4 КЛАССАХ 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностными результатами являются: 
-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
- осознание себя гражданином своей страны; 
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
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людьми; 
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; - развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
- овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 
- умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 

информацию. 
В письменной речи: 
- владеть техникой письма; 
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 
- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 
Социокультурная осведомлѐнность: 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 
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известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 
Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли; 
- умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
- умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 
- совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 
- умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм; 
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
- умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 
- умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Тематический план. 
 

№ 

п/п 

 
Разделы, темы 

 
Часы учебного времени 

2 
кл. 

3 
кл. 

 

4 
кл. 

1. Знакомство 8 4 2 

2. Я и моя семья 11 8 8 

3. Мир моих увлечений 11 7   
11 

4. Еда - 5 8 

5. Животные - - 8 

6. Я и мои друзья 21 7 8 

7. Моя школа - 9 8 

8. Мир вокруг меня 11 7 8 

9. Мой дом - 7 - 
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1
0 

Страна / страны изучаемого языка и 

родная страна 
6 - 8 

1
1 

Распорядок дня - 7 - 

1
2 

Повторение - 7 - 

 Итого: 68 6
8 

6
9 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
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- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
 - речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/не 

вербально реагировать на услышанное; 
 - небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
 - вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
 - про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
 - умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 - основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее ―r‖ (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
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(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 
 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических 

единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th) teach – 
teacher, friend – friendly, словосложение (postcard), конверсия (play –to play). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) 
и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’tbe late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинѐнные предложения с союзом because. Правильные и неправильные глаголы 

Present, Future, Past Simple. Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции―I’d like to …‖. Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имѐн существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any– некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 
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- 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). 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ  

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2 КЛАСС (68 часов) 

 
Темы  

Названи

е модуля 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Знакомство (с 

одноклассниками, 
учителем: имя, 

возраст). 
Приветствие, 

прощание (с 

использованием 
типичных фраз 

английского речевого 
этикета). (10 ч) 

 Мои 
буквы (My 
Letters!) 6 ч 

Привет 
(Hello!) (Starter 
Module) 2 ч Мое 
день рождения 
(My Birthday!) 
(Модуль 2) 1 ч 

Пойдем 

(Let’s Go!) 1 ч 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте). Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 
Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита, и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). Различают на слух и 

адекватно произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Употребляют глагол-связку to 

be в утвердительных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, личные местоимения 

в именительном и объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения (my и your), 

вопросительные слова (what, how, how (old), 

указательное местоимение this, соединительный 

союз and. 
Я и моя 

семья: члены семьи, 

их имена, 
внешность. (6 

ч) 
 
Покупки в 

магазине: 
одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая 

еда. 
(8 ч) 
 
Семейные 

праздники: день 

рождения. (2 ч) 

 Моя 

семья 2 ч 
 У нее 

голубые глаза 

(Module 4) (Мои 

каникулы) 

(Module 5) 2 ч 
Моя 

любимая еда! 

(Module 2) 6 ч 

Мой день 

рождения! 

(Module 2) 2 ч 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

диалог-побуждение к действию (сообщают о погоде 

и советуют, что нужно надеть). Пользуются 

основными коммуникативными типами 
речи (описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о 
себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что 

носят в разную погоду). Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.  

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном 
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языковом материале. Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, любимой еде и 

поздравление с днѐм рождения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he 
is wearing…, глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной 

форме, вспомогательный глагол to do, 

существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу, личные 

местоимения в именительном падеже it, they, 

притяжательные местоимения her, his, числительные 

(количественные от 1 до 10). 
Мир моих 

увлечений. 
Игрушки. (8 ч) 
 
Выходной 

день (в 
цирке, 

кукольном 
театре), 

каникулы. 
 

Мои 

игрушки 

(Module 4) 5 ч 
Я могу 

прыгать! 

(Module 3) 3 ч 
В цирке! 

(Module 3) 2 ч 
Моли 

каникулы! 

Holidays in 
Russia (Module 
5) 2 ч 

Шоу! 2 ч 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся 

игрушки, что умеют делать одноклассники) и 

диалог-побуждение к действию (обмениваются 

репликами о том, как выглядят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о 

своих игрушках). Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. Употребляют глагол 

have got в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, 

неопределѐнную форму глагола, модальный глагол 

can, личное местоимение we в именительном, 

объектном и притяжательных падежах (our, us), 
предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие 

степени very. 
Любимое 

домашнее животное: 
имя, 

возраст, цвет, 

размер, характер, что 

умеет делать. (4 ч) 

Мой 

дом! (Module 1) 
9 ч 

Мои 

животные 

(Module 3) 4 ч 
Ветренн

Говорят, о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. Понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Выразительно читают вслух 
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о! (Module 5) 5 ч небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Употребляют модальный 

глагол can. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 

Мир вокруг 

меня. Мой 
дом/квартира/комната: 
названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. (9 
ч) 

Времена года. 

Погода. (5 ч) 
 

Сады в 

Великобритании 

(Module 1) 1 ч 
Типична

я русская еда 

(Module 2) 1 ч 
My 

Animals! Crazy 
about Animals! 
Pets in Russia 
(Module 3) 1 ч 

Старинн

ые русские 
игрушки Teddy 
Bear Shops. Old 
Russian Toys 
(Module 4) 1 ч 

Праздни

ки в России 
Beautiful 
Cornwall. 
Holidays in 
Russia (Module 
5) 1 ч 

Городск

ая и деревенская 
мышьThe Town 
Mouse and the 
Country Mouse 
(Reader, 
Modules 1–5) 5 ч 

С днем 

рождения Teddy 
Bear. Happy 
Birthday! Ten 
Little Puppets 
Sitting on a Wall 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в 

доме, погоде; о том, где находятся члены семьи. 

Рассказывают о своѐм доме, погоде. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или 

невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о 

себе и своѐм доме. Соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. Употребляют глагол-
связку to be в отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, Present Continuous в 

структуре It’s raining, безличные предложения в 

настоящем времени (It’s hot), личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, she, he, me, 

you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, предлоги on, in.  

Страна/стран

ы 
изучаемого 

языка и 
родная страна 

(общие сведения: 

название UK Russia, 

домашние питомцы и 

 Описывают картинку, рассказывают (о своѐм 

питомце). Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. Понимают на слух речь учителя, 

выказывания одноклассников. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Вписывают недостающие 
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их 
популярные 

имена, блюда 

национальной кухни, 

игрушки. (5 ч) 
Небольшие 

произведения 

детского фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 
Некоторые 

формы речевого и 

неречевого этикета 

стран 
изучаемого 

языка в ряде ситуаций 

общения 
(во время 

совместной игры). 
(5 ч) 
 

буквы, правильно списывают слова и предложения, 

пишут мини-проекты, записку-приглашение. Читают 

предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. Пользуются англо-
русским словарѐм с применением знания алфавита. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч) 
Темы  
 

Названи

е модуля 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Знакомство (с 

одноклассниками, 
учителем). (1 

ч) 
Приветствие, 
прощание (с 

использованием 
типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 

 С 
возвращением 
(Welcome back!) 
(Starter module) 
2 ч 

Ведут этикетный диалог (знакомство, 

встреча, номер телефона). Пересказывают 

прочитанный текст по опорам. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, 

песню. Выразительно читают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и правильно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 

Я и моя 

семья: члены 
семьи, их 

имена, 
возраст. (6 ч) 
Мой день 

(распорядок 
дня). Покупки 

в 
магазине: 

основные 
продукты 

 
Семейные 

моменты 

(Family 
moments!) 
(Модуль 2) 6 ч 

День за 

днем (Day by 
day)! (Модуль 8) 

6 ч 
Игрушки 

для маленькой 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог (в магазине). Рассказывают (о 

членах своей семьи, предпочтениях в еде, 

распорядке дня, называют время). Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. Воспринимают 

на слух и понимают, как основную информацию, так 

и детали. Вербально или невербально реагируют на 
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питания. 
Любимая еда. 

(12 ч) 
Семейные 

праздники: 

Рождество. День 

матери. Подарки. (2ч) 
 
 
 

Бетси (Tesco 
Superstore) 
(Модуль 4). 

Все что 
я люблю All the 
things I like! 
(Модуль 3) 6 ч 

 
Счастливого 
рождества 
Merry Christmas, 
everybody! 

Мамин 
день Mother’s 

Day (Special 
days!) 2 ч 

Everybod
y likes presents! 
(module 4) 

услышанное. Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом 

дне недели, о том, что делают в выходные, 

составляют список для покупки продуктов и пишут 

записку. Отличают буквы от транскрипционных 

значков. 
Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ 

и /i/; /k/, /s/, / /. Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Читают окончания 

существительных во множественном числе. Читают 

буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c в 

различных сочетаниях и положениях. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, 

множественное число существительных, 

образованных по правилу, предлоги времени in, at, 

конструкцию I’d like to…. 
Мир моих 

увлечений. 
Игрушки. Мои 

любимые занятия. 
(4 ч) 
Выходной 

день (в театре 

животных, доме-
музее, 

парке). (4ч) 
 
 

 
Приходи и 
играй (Come in 
and play!) 
(Модуль 4) 4 ч 

Get 
ready, get set, go! 
Fun after school 
(module 7) 

Cartoon 
favourites! 
Cartoon time 
(module 8) 

Выходно

й день (A day 
off! (Модуль 7) 
4 ч 

Grandpa 
Durov’s 

Wonderland 
(Модуль 5). 

House 
museums in 
Russia (module 
6) 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности 

игрушек, о том, что делают в данное время, что 

любят делать в свободное время. Рассказывают о 

своѐм хобби, выходном дне. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. Воспринимают на слух и 

понимают, как основную информацию, так и детали. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. Пишут с 

опорой на образец о дне, проведѐнном в парке. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Читают букву о в открытом и закрытом слоге, 

сочетание ng в сравнении с n. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию 
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в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют неопределѐнный артикль a/an, 

указательные местоимения this/that, местоимения 

some, any, Present Continuous, Present Simple, 
структуру like doing. 

Я и мои 

друзья: 
увлечения/хоб

би, 
совместные 

занятия. 
Любимое 

домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что 

умеет делать. (8 ч) 

Выходно

й день A day off!  
(Модуль 7) 2 ч 

Мохнат

ые друзья (Furry 
friends!) 
(Модуль 5) 6 ч 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

Называют части тела и описывают животных. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или 

невербально реагируют на услышанное. 
Выразительно читают вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своѐм питомце. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов. Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют множественное число 

существительных, образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50. 
Моя школа: 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. (6 ч) 

Школьн

ые дни School 
days! (Модуль 

1) 6 ч 

Ведут диалог-расспрос о любимых 

предметах. Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовку. Вербально или 

невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. Пишут с 
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опорой на образец электронное сообщение о 

любимых школьных предметах. Отличают буквы от 

транскрипционных значков. Пишут 

транскрипционные знаки / / и /e/. Читают букву e в 

открытом и закрытом слоге. Соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Овладевают 

основными правилами чтения и орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 11 до 20. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение глаголов, 

числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 
Мир вокруг 

меня. Мой 
дом/квартира/к

омната: 
названия 

комнат, их размер, 

предметы мебели и 

интерьера. 
 (8 ч) 
 

Приходи 
и играй (Come 
in and play! In 
my room!) 
(Модуль 4) 2 ч 

Дом 
милый дом 
(Home, sweet 
home! My 
house!) (Модуль 

6) 6 ч 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели 

и их количестве). Рассказывают о своѐм 

доме/квартире/комнате. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. Выразительно читают 

вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Читают о гербе семьи с извлечением 

основной информации. Пишут с опорой на образец о 

предметах мебели в своей комнате, описывают 

дом/квартиру. Отличают буквы от 

транскрипционных значков. Пишут 

транскрипционные знаки / / и / /. Читают букву u в 

открытом и закрытом слоге. Овладевают основными 

правилами чтения орфографии, написанием 

наиболее употребительных слов. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил чтения. Распознают 

и используют связующее ―r‖. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют указательные местоимения these/those, 

предлоги места next to, in front of, behind, 
множественное число существительных, 

образованных не по правилу (-es, -ies, -ves), 
структуру there is/there are, вопросительное слово 
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how (many), союз because. 
Страна/стран

ы 
изучаемого 

языка и родная 

страна (дома, 

магазины, животный 

мир, блюда 
 национальной 

кухни, 
 школа, мир 

увлечений). 
(8 ч) 
 
Небольшие 
произведения 

детского фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 
(рифмовки, 

стихи, 
песни, сказки). 
(8 ч) 
Некоторые 

формы 
речевого и 

неречевого 
этикета стран 
изучаемого 

языка в ряде 
ситуаций 

общения (в 
школе, во 

время 
совместной 

игры, за 
столом, в 

магазине). 

Школы в 

Великобритании 

School in the 
UK! (Модуль 1) 
1 ч 

Семьи 
далеко и близко 
Families near and 
far (UK, 
Australia). 
Семьи в России 
(Families in 
Russia) 

(Модуль 

2) 1 ч 
Я в 

восторге от 

мороженого A 
bite to eat (UK)! 
I scream for ice 
cream! (module 
3) 1 ч 

Универм

аг Теско Tesco 
Superstore (UK), 
Everybody likes 
presents! 
(module 4) 1 ч 

Страна 
чудес дедушки 
Дурова Animals 
down under! 
(Australia), 
Grandpa Durov’s 

Wonderla
nd (module 5) 1 
ч 

Британс

кие дома (British 
Homes! House 
museums in 
Russia (module 
6) 1 ч 

На старт, 
внимание, марш 

Get ready, get 
set, go (USA)! 
Fun after school 
(module 7) 1 ч 

Время 
мультфильмов 
(Cartoon 

Ведут этикетный диалог в магазине. 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о своей школе, о том, чем занимаются 

после семейного дерева, о лакомствах, подарках и 

Деде Морозе, домах-музеях, о любимом персонаже 

мультфильмов оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводят наизусть 

небольшие произведения детского фольклора: 

стихотворение, песню. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников. Прогнозируют содержание 

текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические явления и 

понимают основное содержание. Читают с полным 

пониманием текста о театре зверей Дурова, домах-
музеях. Читают про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие незнакомые слова. Догадываются 

о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы), аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, наглядности. Не обращают внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей школе, своѐм 

семейном дереве, подарках. 
Правильно оформляют конверт (с опорой на 

образец). Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико- интонационных особенностей. 
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favourites 
(USA)! Cartoon 
time (module 8) 
1 ч 

 
Игрушечный 
солдатик (The 
Toy Soldier 
(reader, modules 
1–8) 8 ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 
Темы 
 

Название 

модуля 
Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Знакомство (с 

новыми 
друзьями: 

имя, фамилия, 
возраст, класс; 

персонажами детских 

произведений). 
Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 

Снова 
вместе Back 
together! (Starter 
Unit) 1 ч 

Ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие –прощание, вручение подарка – 
благодарность за подарок); диалог-расспрос (что 

умеют делать одноклассники). Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на 

слух речь учителя по ведению урока и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале (краткие диалоги, 

песню). Читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр). Совершенствуют 

навыки письма. 
Повторяют глагол can, лексику по 

пройденным темам. 
Я и моя 

семья: 
члены семьи, 

их имена, 
возраст, 

внешность, черты 

характера, 
профессии, 
увлечения/хоб

би. (9 ч) 
Мой день 

(распорядок 
дня, 

домашние 
обязанности). 

Покупки в магазине 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. 
Любимая еда. 

(10 ч) 
Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 
год/ 

Рождество. 

Большая 

счастливая семья 

One big happy 
family! (Модуль 
1) 4 ч 

Кем хотят 
быть русские дети 
What Russian 
children want to be 
(Модуль 2) 

 Больница 
для животных The 
Animal Hospital 
(2) 2 ч 

Работай и 
играй Work and 
play! (Модуль 2) 3 
ч 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в 

магазине) и диалоги-расспросы (о внешности, 

характере, профессии, увлечениях, распорядке дня, 

дне рождения). Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (членов 

семьи, родственников, персонажей) по изучаемым 

темам. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. Читают выразительно вслух и 

про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. Читают букву a 

+ согласный /l/ или /r/. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой на образец поздравление с праздником, 

новогодние обещания, викторину о национальных 

блюдах.  Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. Правильно 

читают и пишут слова буквой g, с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе 
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Подарки. (1 ч) ударного слога. Овладевают основными правилами 

чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous, Present Simple, 
Past Simple, Future Simple, структуру to be going to и 

наречия времени, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные (a lot, much, many), 

количественные и порядковые (до 30) 

числительные, вопросительные слова who, what, 

where, when, why, how, модальные глаголы have to, 
may. 

Мир моих 

увлечений. 
Мои любимые 

занятия. 
Виды спорта и 

спортивные игры. 
Мои любимые 

сказки, комиксы. (5 ч) 
Выходной 

день (в зоопарке, в 

парке аттракционов, в 

кинотеатре)  (9ч) 

День в 
моей жизни A day 
in my life! 
(Модуль 2) 

Все мои 
вчера (All our 
yesterdays! 
(Module 5) 4 ч 

Привет 
(Hello, sunshine!) 
(Модуль 8) 1 ч 

Что 
приготовить 
(Make a meal of it! 
(Module 3) 4 ч 

Что к 
пуддингу What’s 

for pudding? 
(Модуль 3) 

Чайная 

вечеринка Tea 
party! (Модуль 5) 

1 ч 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

занятиях и увлечениях, о животных в зоопарке, о 

том, как провели выходные). Пользуются 

основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (увлечения и занятия спортом, выходные, 

посещение зоопарка, парка аттракционов, 

кинотеатра и т.д.). Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. Воспринимают на слух и 

понимают, как основную информацию, так и 

детали. Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец рассказ о родственнике, 

интересную историю, рассказ о животном, рассказ 

о лучшем дне года. Отличают буквы от 

транскрипционных значков, сравнивают и 

анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Правильно читают 

окончание -ed в глаголах, буквосочетание oo и 

букву y. Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно 
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произносят предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Противопоставляют Present Continuous и Present 

Simple, употребляют правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, модальный 

глагол must. 
Я и мои 

друзья: имя, 
возраст, 

внешность, 
характер, 

увлечения/хобби. 
Совместные 

занятия. (4 ч) 
 

Желания 

на день рождения 

(Birthday wishes! 
(Модуль 5) 

С новым 

годом (Happy 
New Year! 
(Special Days!) 

The Day of 
the City (Модуль 

5) 1 ч 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

занятиях друзей). Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам 

(увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. Читают выразительно вслух и 

про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. Пишут с опорой 

на образец рассказ о лучшем друге. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико- интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous.  
Моя школа: 

учебные 
предметы, 

школьные 
принадлежнос

ти, школьные 

праздники. (4 ч) 
 

Играй и 

работай Work and 
play! (Модуль 2) 3 
ч 

Расскажи 
сказку Tell the 
tale! (Модуль 6) 

Артур и 

Раскал Arthur + 
Rascal (Модуль 1–

8) 2 ч  

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

школьных праздниках). Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам 

(самые памятные дни в начальной школе). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. Читают выразительно вслух и 

про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, учатся 

находить в тексте необходимую информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Употребляют Past 
Simple. 

Мир вокруг 

меня. Мой 
город/деревня/

дом: 
предметы 

мебели и 
интерьера. (4 

ч) 

В 
зоопарке (At the 
zoo!) (Модуль 4) 
4 ч 

Все наши 
вчера All our 
yesterdays! 
(Модуль 5) 1 ч 

Ведут диалоги-расспросы (о 

местонахождении предметов в комнате, зданий в 

городе, о планах на ближайшее будущее и 

каникулы, о погоде). Пользуются основными 

коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам 

(крупные города России, планы на будущее и 

каникулы, погода, путешествия). Оперируют 
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Природа. 

Любимое время года. 

Погода. Путешествия. 

(4 ч) 

Памятные 
дни Days to 
remember! 
(Модуль 7) 

Флорида 
Florida fun! (USA) 

Путешест

вие — это весело 

Travelling is fun! 
(Модуль  8) 4 ч 

активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Находят значение 

отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Пишут с опорой на образец письмо другу 

о каникулах. Отличают буквы от 

транскрипционных значков, сравнивают и 

анализируют буквосочетания и их транскрипцию. 

Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами 

чтения немых букв w, k в начале слова.  

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. Соотносят графический 

образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом. Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют предлоги, структуру to be going to, 
Future Simple, вопросительные слова. 

Страна/стран

ы изучаемого языка 

и родная страна 

(общие 
сведения: 

название, 
столица, 

животный мир, 
блюда 

национальной кухни, 

школа, мир 

увлечений) (8 ч) 
Литературные 
персонажи 

популярных 
книг моих 

сверстников 
(имена героев 

книг, 
черты 

характера). 
Небольшие 

произведения 

детского фольклора 

на изучаемом 

Мой 

лучший другMy 
best friend! 
(Модуль 1 1) 2 ч 

Волшебны

е моменты Magic 
moments! 
(Модуль 7) 2 ч 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в 

которых живут родственники и друзья, о любимой 

еде, о заповедниках и помощи животным). 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о распорядке дня, о будущей 

профессии, о Дне города, любимых героях сказок, 

памятных школьных днях и т.д. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. Прогнозируют 

содержание текста по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное 

содержание. Не обращают внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. Находят значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
Вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец поздравление с 
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иностранном языке 
(рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 
Некоторые 

формы 
речевого и 

неречевого 
этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций 

общения (в 
школе, во 

время совместной 

игры, за столом, в 

магазине).9 ч 

праздником, письмо, начало любимой сказки, 

программу Дня города. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  
Коммуникативные умения 

  Говорение  
  Выпускник научится:  
• участвовать в элементарных диалогах, 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:  
• 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 нѐм 

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,  
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построенного в основном на изученном языковом материале;  
• читать про себя и находить в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец);  
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  
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 нѐм;  
• 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;  
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 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 начальной школы;  
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
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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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; 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 сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? 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);  
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  
Итоговая оценка достижения планируемых результатов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. Тем не менее, наблюдения учителем ведутся, коррективы вносятся, листы 

наблюдений вкладываются в портфолио каждого ребѐнка. 
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. К ним относятся: 
Регулятивные: 
1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении. 
Познавательные: 
1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
2. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям. 
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Коммуникативные: 
4. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных) оценивается листами наблюдений 1 раз в четверть. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 
Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания (внутренний контроль), так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ (внешний контроль). Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 
Итак, итоговая оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, 

представленными в блоке «Ученик научится» ко всем разделам программы по английскому 

языку в основной школе: 
- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя) и 

письмо; 
- языковые средства и навыки оперирования ими: графика, каллиграфия, орфография, 

орфография; фонетическая, лексическая, грамматическая сторона речи. 
Итоговая оценка = накопленная оценка + оценка за выполнение итоговой работы. 
Накопленная оценка (портфолио) состоит из работ детей (проект, сочинения, 

творческая работа, презентация) и накопительных оценок по всем видам деятельности по 

предмету.  
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности  
 

2.2.1.9ПРОГРАММА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Пояснительная записка 
Представленные на экспертизу учебники завершенной предметной линии 
«Технология» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений 

разрабатывались с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и направлены на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов при изучении 

технологии. 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями,т ехнико- 
технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 
и людям труда. 

- Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 
государств; 
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- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой 
самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 
деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 
отработки предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных 
задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Общая характеристика предмета 
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной 

преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии создает важный 

противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных 

причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. 
Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

обучающихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 
общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 
решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. 
Организация проектной деятельности при работе по учебникам «Технология» авторов: 

Роговцевой Н.И. и др. имеет интегрированный характер, который даѐт учащимся возможность 

применить на уроках технологии знания, полученные при изучении других предметов: 
математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, 

работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами; 
изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности 

в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий 
на основе законов и правил декоративно прикладного искусства и дизайна; 
окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источникасырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций; 
родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов 
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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. 
Практико-ориентированная    направленность    содержания     учебного    предмета 
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение) на уроках технологии: работа с природным материалом, 

использование литературных произведений как иллюстрации к видам деятельности, 

ознакомление с профессиями, чертежи, измерения, геометрические фигуры и др.и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего 

на изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч., из них в 1 классе 33 ч.,(1 ч. в 
неделю, 33 учебные недели), по 34 ч. во 2, 3 и 4 классах (1 ч. в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 
профессиями. 

Формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда. 
Формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России. 
Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности. 
Развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка. 
Формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях. 
Гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта. 
Развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций.Формирование 

первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе 

с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий. 
Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления. 
Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку. 
Формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
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способа и т.д.). 
Формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата 
Формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 
Результаты изучения предмета 
При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов 

РоговцевойН.И и др. предоставляется возможность достижения учащимися следующих 

личностных результатовв соответствии с ФГОС:  
воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;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;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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций. 
- Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: 

оформление класса к новому году, подготовка праздничного стола, изготовление подарков и др. 

В этих случаях «продукт» деятельности зависит от умения помочь друг другу, поделиться 

знаниями, проявить щедрость, уступить, найти выход из спорной ситуации; 
- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
о Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что 

способствует формированию навыка безопасной работы на уроке. Ученики отрабатывают этот 

алгоритм в течение всех 4-х лет, тем самым они приобретают устойчивые навыки обеспечения 

безопасности не только на уроках, но и в быту. 
о При изучении технологии предоставляется возможность достижения учащимися 

следующих метапредметных результатовв соответствии с ФГОС: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.Формируются в процессе 1) изготовления 

изделий, 2) работы над проектами, 3) заполнения или самостоятельного создания 

технологических карт; 
- 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; 
- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

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; 
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- 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. В учебниках содержатся 

задания, способствующие активизации умственной деятельности обучающихся, развитию 

логического мышления; 

- 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; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 предоставляется 

возможность достижения учащимися следующих предметных результатовв соответствии с 

ФГОС: 
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 
- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
- при выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а 

также умения, которые могут пригодиться в повседневной жизни; 
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
Содержание предмета 1 класс 
Природная мастерская 
Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 
Пластилиновая мастерская 
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 
Бумажная мастерская 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. 

Какие у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша 

армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие 

краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие 
они? 

Текстильная мастерская 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для 

чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. 

Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 
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2 класс 
Художественная мастерская 
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета 

в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? 

Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 
Чертѐжная мастерская 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. Конструкторская мастерская 
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и 

девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. Рукодельная 

мастерская 
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Как 

ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 
3 класс 
Информационная мастерская 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 
Проверим себя. 
Мастерская скульптора 
Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? 
Мастерская рукодельницы 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной 

машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов Строительство и 

украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные упаковки. Декорирование 

(украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развѐрток. Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и 
квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 
класс 
Информационная мастерская 
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 
Создание презентаций. Программа PowerPoint. Проверим себя. 
Проект «Дружный класс» 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 
Проверим себя Студия «Реклама» 
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 
Студия «Декор интерьера» 
Интерьеры разных времѐн. Художественная техника 
«декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 



 164 

Новогодняя студия 
Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 
Проверим себя. 
Студия «Мода» 
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя. 
Студия «Подарки» 
День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы. Проверим себя. 
Студия «Игрушки» 
История игрушек. Игрушка - попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 
2.2.1.10 ПРОГРАММА «МУЗЫКА» 

Пояснительная записка 
Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартомначального общего образования, примерными программами и основными 

положениями художественно- педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании 

программы авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные 

особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полноотражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников: 
воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии 

его форм и жанров; 
воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; развитие образно-

ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 
накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно- образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 
Общая характеристика предмета 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 
формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 
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бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 
музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования 

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово- стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединстводеятельности композитора - исполнителя - слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 
одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 
- хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 
- инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 
- пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 
музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное 

восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 

дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 
классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой 

в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе - 
залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Место предмета в учебном плане 
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общегообразования. Предмет «Музыка» изучается в I-IV классах в объеме не менее 135 часов 

(33 часа в I классе, по 34 часа - во II-IV классах). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 
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и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия; начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности; приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение обучающихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 
Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, 

что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину 

мира. 
Результаты изучения предмета 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 
-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведенийрусской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; -

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
-уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
-формирование этических чувств доброжелательностии 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 
-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; -
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освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 
-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
-овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
-формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия 

наэлектронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкально-
творческой деятельности: 

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

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 
-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 
-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  
-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; -ориентироваться в 

музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 
-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
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деятельности; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 
-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; 
-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Содержание предмета 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
«Музыка   в   жизни   человека»,«Основные   закономерности   музыкального   

искусства», 
«Музыкальная картина мира». 
Музыка в жизни человека. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы,действа, обряды, скороговорки, загадки, 
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 
2.2.1.11.ПРОГРАММА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Пояснительная записка 
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 
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школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно- 
оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 

удлинѐнных переменах и в группах продлѐнного дня), внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-
массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слѐты и походы) — 
достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 

329—Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в 

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по 
физической культуре в пределах основных образовательных программ в объѐме, 

установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в 

пределах дополнительных образовательных программ. 
Данная программа создавалась с учѐтом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития 

не только физических, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 
- овладение школой движений; 
- развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-
силовых, выносливости и гибкости)способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определѐнным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 
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мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования обучающихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный 

подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, 

максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным 

уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических 

отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте 

индивидуальных способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 

развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 

взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно- 
оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 

творческого потенциала ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи 

готовой информации, пассивности обучающихся на занятиях к активному усвоению 

знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно- 
оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжѐнного развития кондиционных и координационных способностей, 

акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики 

программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, 

круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании 

компьютеров и других новых технических средств. 
Задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 
Общая характеристика предмета 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
Место предмета в учебном плане 



 171 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе—102 ч. Третий 

час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 
Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю). 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 
При решении задач физического воспитания и обучения необходимо 

ориентироваться на такие важные ценности как: 
- ценность физического и духовного совершенствования личности; 
- ценность формирования потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями; 
- ценность развития моральных и волевых качеств, гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения; 
- ценность творчества в применении полученных знаний, умений и 

навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, 

состояния здоровья, для самостоятельных занятий; 
- ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
- ценность человека как разумного существа, стремящегося к 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 
- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 
Результаты изучения предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 
Личностные результаты 
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-

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

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. Метапредметные результаты 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 
-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 
Содержание предмета  
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способыпередвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и еѐ 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 
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упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 
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 вперѐд 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. 
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорениему 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 (1кг) на дальность разными способами.   
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

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

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование 
работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

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

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

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

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 
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игры на материале волейбола. 
2.2.1.12.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ НАРОДОВ 

РОССИИ 
Пояснительная записка 
Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, 

имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том 

числе, и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, остается слишком значимым. Современный национальный 

воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является единой 

комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой 

по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный 

процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, 

ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы. 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», «мировоззрение», 
«духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим началом 

для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — Формирование у 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. 

Задачи учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающими в начальной школе, и формирование у них 
ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 
- развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия. 
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национальногосударственного, 

духовного единства российской жизни. 
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Основное культурологическое понятие учебного курса — «российская религиозно-
культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 
содержания разных религий и этических учений. Ее принцип 

— общность в многообразии, «многоединство» — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного 
мира. Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики».Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей 

(законных представителей) выбирают для изучения один из модулей. 
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия — и представляется 

четырьмя основными тематическими блоками (разделами). 
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и 

ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного 

содержания в основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять 

и, следовательно, принять, зная их религиознокультурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились 

наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- 
государственного, духовного единства российской жизни. 

Место предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классах по одному часу в неделю. 

Общий объем учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и 

практические работы. Они предполагают как совместную, так и самостоятельную работу 

обучающихся по созданию несложных моделей. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 
- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных 

заповедей; 
понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 
- формирование первоначальных представлений об историческихи 

культурологических 
- основах традиционных религий и светской этики в России; 
- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и 

их представителям; 
- формирование первоначального представления об отечественной 

религиознокультурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
- укрепление веры в Россию; 
- укрепление средствами образования духовной преемственности 

поколений. Результаты изучения учебного предмета 
Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы 
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мировых религиозных культур», должно обеспечить: 
- понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур; 
- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 
- укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основесохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
- Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных 

культур» направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания: 
Требования к личностным результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

- развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 

форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

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

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 



 177 

событий; 
- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
Требования к предметным результатам: 
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре 

и их роли в истории и современности России; 
- осознание ценности нравственности духовности в человеческой 

жизни. Содержание предмета Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное 

Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная 

культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. 

Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. 

Победа над смертью. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Православные Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный 

календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия - наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 
- образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка 

Мухаммада. Проповедническая    миссия    Пророка    Мухаммада.    Прекрасные    
качества    Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской 

этики. Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности 

ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к 

отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и 

польза учения в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия - наша Родина. 
Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие 

и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к 

природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 

в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. 
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Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные 

буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия - наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом - 
еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия - наша Родина. 
Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 

Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 

зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия - наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья - исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 

Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть 

нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл 

жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма - за и против. Образование как нравственная норма. Человек - то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 
.
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2.2.2 ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.2.2.1.ПРОГРАММА «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ», 
Школа - важнейший период в жизни каждого человека, во многом определяющий 

его дальнейшее развитие. В эти годы он не только приобретает определенные знания и 

умения, он созревает как личность и формирует систему ценностей. 
Особенно важен в воспитательном отношении первый этап - начальная школа. 

От того, насколько осознанно и заинтересованно ребенок будет участвовать в учебном 

процессе, зависит глубина и прочность знаний, желание и способность их 

благоразумного употребления. Необходимым условием для решения столь актуальной в 

настоящее время проблемы является обращение к социокультурным истокам и 

ориентация на духовное развитие личности. 
Сегодня школе отводится особенная роль: школа должна не только учить 

предметам, но и приобщать учащихся к базовым национальным ценностям. Какие 

ценности сегодня определены нашим государством как базовые? Они универсальны и 
традиционны; из них со- стоит моральная, нравственная и духовная основа любого 

здорового общества в современ- ном понимании: 
патриотизм - любовь к России, к своему народу, малой Родине, Отечеству; 

социальная солидарность - свобода личная и национальная, справедливость, 
милосердие, честь, достоинство; 
гражданственность -правовое государство, гражданское общество,

 закон и правопорядок, свобода совести и 
вероисповедания; 

семья - любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 
труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 
наука - ценность знания, стремление к истине; 
традиционные российские религии - представления о вере, духовности, ценности ре- 

лигиозного мировоззрения, толерантности; 
искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека. 
В целях духовно-нравственного воспитания школьников с сентября 2011 года 

первоклассники города приступили к изучению учебного курса «Истоки»; в одних 

школах курс изучается как предмет, в других - в рамках внеурочной деятельности. 
В нашей школе этот предмет изучается в рамках внеурочной деятельности. 
Курс «Истоки» является одним из базисных курсов на основе системного 

подхода. Курс предназначен для преподавания в 1 - 4-м классах начальной школы. 

Преемственность создает необходимые условия для внутренней целостности и 

завершенности курса 
«Истоки» в рамках начальной школы. 
В 1-м классе дети приходят к пониманию значения Истоков. Система духовно- 

нравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий Слово, 

Об- раз и Книга, которые дают представление о Мире: мире внешнем (социокультурная 

среда развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном). 
Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребенку 

социокуль- турной среды и основной деятельности в ней человека. 
В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека. 
В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как важ- 

нейшим механизмом сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных 

ценно- стей российской цивилизации. 
Содержание программы 
Учебный курс « Истоки » для 1-го класса позволяет младшему школьнику 

освоить понятие Истоки. 
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Базовое содержание курса «Истоки - 1» объединено в четыре тематических блока 

- Мир. Слово. Образ. Книга. 
Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в программе « Истоки» 

имеют первостепенное значение. 
«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги: 
1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть). 
2. Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте 

программы «Истоки» для первого года обучения (содержательная часть). 
3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу. 
В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к 

Образу и ценностному смыслу Слова является главным мотивирующим фактором в 

развитии ре- бенка. 
В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, 

школы круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к внутреннему восприятию 

святынь России (Щит и герб, Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) и 

добродетелей человека (добро, честь, любовь, милосердие, благодарность). 
Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное 

присоединение от дошкольного образования к начальной школе. 
Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов Золотого 

сердечка: Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, Труд и подвиг, Святое слово. 
Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 
Каждый человек должен ценить сказанное Слова, или оно станет «медью 

звонящей». С первого класса ИСТОКИ развивают способность ребенка различать Образ 

и безобразное. В «Азбуке Истоков» представлены образы защитников Отечества 

(святого Г еор- гия Победоносца, Русских богатырей, святого князя Владимира, святого 

Александра Невского, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича 

Кутузова), великих русских поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, Михаила 

Юрьевича Лермонтова, Федора Ивановича Тютчева, Сергея Александровича Есенина) и 

образ праздника Великой Победы. 
Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что 

в нашей культуре Книги - живое существо. 
Главными целями курса «Истоки» в 1 -ом классе являются: 
У освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, 

Книга; У развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 
У развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда 

развития) и мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, 

видеть Образ и создавать Книгу. 
У Предлагаемая программа является результатом совместной работы автора 

социокультурного системного подхода в образовании И. А. Кузьмина, профессора 

Российской Академии естественных наук, и профессора Вологодского государственного 

педагогического Университета А. В. Камкина, доктора исторических наук. 
Социокультурный системный подход в образовании позволяет: 
У развивать социокультурную основу личности с первого года обучения 

начальной школы; 
У осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной 

школы к средней школе; 
У создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные 
связи; 
У  обеспечить  преподавателя  социокультурным  инструментарием  и  эффективно 
управлять внутренними ресурсами человека.«Азбука истоков» является 

комплексным учебно-воспитательным курсом, в основе которого лежит программа 
духовно-нравственного воспитания в контексте социокультурного развития личности. 

Азбука разработана на принципах  социокультурного  системного  подхода  к  истокам  в  
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образовании  и способна выполнять функцию стержневой основы всего 

учебновоспитательного процесса первого года развития. 
Одной из важнейших задач Азбуки является присоединение ребенка к школе, 

работа с родителями, объединение усилий семьи и школы в вопросах воспитания. 

Азбука решает и другие образовательные задачи: развитие речи и языкового сознания, 

общения, обучение грамоте и др. 
В процессе занятий по Азбуке ученики осваивают важнейшие 

системообразующие понятия: Мир, Семья, Доброе Слово, Любовь к Родине, Образ, 

Книга, Истоки и др., фор- мируют позитивное мировоззрение. Выделяя и осмысливая 

такие нравственные категории, как Благодарность, Добро, Храбрость, Честь, Любовь и 

др., дети приобретают реальный опыт духовного развития. Важнейшим элементом 

социокультурного развития является за- печатление значимых для нашей культуры 

образов защитников Родины (святой Георгий Победоносец, Русские богатыри, святой 

Владимир, святой Александр Невский) и великих поэтов (А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Ф.И. Тютчев, С.А. Есенин). 
Богатый литературный материал и активные занятия способствуют расширению 

кругозора и словарного запаса учащихся, развитию образного и логического мышления, 

системы духовно-нравственных ценностей, формированию навыков продуктивного 

диалога и сотрудничества. 
Приобщаясь к лучшим образцам русской классики и народной поэзии, дети 

учатся внимательному и уважительному отношению к Слову, приобретают ясные 

ориентиры, по- могающие противостоять агрессии массовой культуры. Азбука 

направлена на развитие язы- кового чувства, обеспечивает создание прочной 

понятийной и мотивационной базы для дальнейшего изучения русского языка. Ученики 

знакомятся с многообразным миром родного языка, узнают, каким может быть Слово: 

слово, повествующее о событиях и героях былых времен, слово, воспитывающее, 

наставляющее, слово народной мудрости, слово, воспевающее красоту мира. В течение 

всего курса дети приобщаются к истокам родного слова, изучая семантические связи и 

несложные этимологические примеры. 
Методика обучения грамоте, являющаяся неотъемлемой составляющей курса, 

может использоваться как самостоятельно, так и в качестве отдельных развивающих 

тренингов и дополнительных упражнений при обучении чтению по любой из 

общепринятых программ. Занятия по Азбуке предусматривают развитие 

фонематического слуха, обучение первона- чальному чтению, закрепление навыка. 

Особое внимание уделяется осмыслению прочитан- ного и пробуждению интереса к 

самостоятельному чтению. 
Особенность Азбуки состоит в том, что воспитательная и обучающая части не 

разде- лены, а наоборот взаимопроникают друг в друга, составляя единое контекстное 

поле, что позволяет реализовать важнейший педагогический принцип единства 

воспитания, развития и обучения. 
Главная цель «Азбуки истоков» - воспитание грамотного, творчески активного 

чита- теля, ориентированного на духовное и нравственное развитие. 
Методика отвечает современным достижениям в области психологии и 

психофизио- логии младших школьников. Используемые технологии позволяют снизить 

нагрузку на па- мять и внимание детей. В качестве методических принципов 

оптимизации и интенсифика- ции обучения предлагаются: 
использование эмоционально положительных и архетипически значимых 

образов; опора на непроизвольное запоминание; 
вовлечение различных модальностей восприятия (слух, зрение, кинестетическое 

чувство); использование эвристических методов обучения; организация занятия по правилу 

смены деятельности; 
диагностика и своевременная индивидуальная коррекция в процессе обучения; 

организация самостоятельной работы в парах и группах; 
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тематическая связь с другими предметами. Использование методов активного 

обучения с опорой на непроизвольное запомина- ние позволяет избежать перенапряжения и 

утомления и, как следствие, повысить учебную мотивацию учащихся. 
Активное обучение предполагает не столько механическое запоминание 

необходимой информации, сколько изучение предмета с различных сторон. В случае 

обучения чтению предметом изучения (анализа, сравнения и моделирования) служит 

письменная речь (текст), разделяемая на предложения, слова, слоги и буквы. При таком 

подходе изменяется главная задача: ребенок не учит буквы и слоги, чтобы складывать из 
них слова, а изучает слова, чтобы научиться их понимать. Понимая чтение как процесс 

извлечения смысла, а не механического звукослияния, мы помогаем ребенку решить 

актуальную для него задачу. При этом любой результат, полученный в процессе 

обучения, осознается как достижение. Даже выучив одну букву, ребенок начинает 
слышать и видеть ее в словах, чувствует реальное приближение к раскрытию тайны 

печатного слова. 
Системное сопряжение воспитательной, развивающей и обучающей задач и 

объеди- нение содержания занятий четкими внутри- и межурочными связями создает 

предпосылки для глубокого усвоения структурных основ русского языка. 
В рамках программы «Воспитание на социокультурном опыте» дети работают 

над своей «Первой книгой» (страницы Азбуки: 12, 13, 55, 67, 75, 81, 83, 92, 93, 94), 
приобретают опыт личного осмысления понятий с помощью Образа и Слова, учатся 

работать самостоя- тельно. 
Программа «Азбуки» построена таким образом, что воспитательная и обучающая 

часть не разделены, а наоборот взаимопроникают друг в друга, составляя единое 

контекст- ное поле, что позволяет реализовать важнейший педагогический принцип 

единства воспи- тания, развития и обучения. 
Развитие духовно-нравственной основы личности 
Одной из важнейших задач Азбуки является развитие духовно-нравственных 

ценно- стейребенка и присоединение к этому родителей. Опыт прошедших десятилетий 

убедитель- но показал невозможность нравственного воспитания в культурной традиции 

без учета архетипических особенностей народа. Один из путей социокультурного 
развития личности - приобщение к Истокам. 

В «Азбуке истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Азбука состоит из 

че- тырех разделов: Мир, Слово, Образ и Книга. Предложенные образы, слова, 

поговорки, фрагменты произведений, тексты представлены системно в алфавитной и 

содержательных частях и согласуются со страницами ПЕРВОЙ КНИГИ. 
Например, главная тема при изучении букв А и М - «Семья. Родители». В 

развитие дети слушают текст «Солнышко, мама и папа». 
При изучении букв П и Л - «Поле и лес». В развитие - «Мир и лад» с текстами 

«Поле и школа», «Поле и семья», «Школа и семья». 
При изучении букв И и Р - «Истоки и 

радуга». букв Щ и Г - «Щит и герб», 
букв Д и Б - «Доброе слово» и т.д. 
Иллюстрации и иллюстративные миниатюры (см. приложение 1) развивают 

образное восприятие ребенка на основе категорий Истоков. 
При изучении букв Э и Ю с целью закрепления образного восприятия представлены: 

портреты великих русских поэтов: 
Александра Сергеевича 

Пушкина, Михаила Юрьевича 

Лермонтова, Федора Ивановича 

Тютчева, Сергея Александровича 

Есенина; 
иконографические изображения и портреты великих людей 

России: Святого князя Владимира, 
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Святого князя Александра Невского,Михаила Илларионовича Кутузова, Александра 

Васильевича Суворова. 
Материал учебных страниц Азбукисодержит важнейшие образы и поня- 

тия,непосредственно связанные с темами воспитательной программы, которые в свою 

оче- редь образуют единую линию, задают вектор социокультурного развития личности. 
Развитие языкового сознания 
Одна из основных задач Азбуки - введение ребенка в мир родного языка, 

развитие языкового чувства, создание прочной понятийной и мотивационной базы для 

дальнейшего структурного изучения русского языка. С учетом того, что активизация 

языкового сознания является неотъемлемым условием социокультурного развития 

личности, оба направления разработаны в едином контекстном поле. Многоуровневые 

связи, пронизывающие весь- комплекс учебно-воспитательных программ, обеспечивают 

целостное восприятие русского языка как языка великого народа и великой литературы. 
Обучение чтению 
Методика «Азбуки истоков» разработана с учетом современных представлений о 

формировании вербальных функций и является развитием традиционного метода 

слогового обучения чтению. Азбука может быть использована как самостоятельно, так и 

в качестве дополнительного материала на уроках обучения грамоте, русского языка и 

литературного чтения в 1 классе. 
Букварные страницы Азбуки посвящены изучению конкретных букв, содержат 

зри- тельные образы и слова, имеющие данную букву, пословицы, стихотворные 

отрывки, обу- чающиеупражнения и микротексты для чтения. Типовая организация 

«букварных» стра- ницспособствует концентрации внимания и стимулирует 

самостоятельную работу учащихся. 
Работа с букварными страницами предусматривает пять этапов: 
I этап. Сопоставление образа и звука. Развитие фонематического слуха. 
II этап. Семантический и фонетический анализ отдельных слов с 

выделенной буквой. На этом этапе предполагается уделять особое внимание смыслу 

рассматриваемых слов. Важно не просто объяснить незнакомые слова, необходимо 

выяснить, как дети их по- нимают, подобрать родственные слова, слова похожие и 

противоположные по смыслу (без терминов). 
III этап. На этом этапе объектом изучения является уже не отдельное слово, 

а целая мысль, связанная с рассмотренными выше словами. Чтобы научить детей 

выражать свои мысли, им предлагается определить (в более простом варианте - описать) 
смысл одного из предложенных на странице слов. Дополняя и уточняя друг друга, 

добавляя сущностное и отсеивая незначительное, дети под руководством учителя 
рождают свою (!) мысль. И только после этого осуществляется переход к рассмотрению 

пословицы - короткой, но глубокой по сути фразы. 
Знание пословиц приобщает детей к глубинным пластам народной мудрости, 

приучает искать смысл прочитанного, дает пример лаконичной и образной 

формулировки мысли. Обсуждение и разъяснение смысла пословицы проводится в 
живом диалоге с детьми. Важно, чтобы ребенок сделал самостоятельное, пусть 

небольшое, умозаключение. 
При многократном использовании одного и того же материала (слов, фраз, 

текстов и т.п.) вначале выполняются упражнения, направленные на понимание и 
осмысление, и только потомформально-аналитического характера. 

ГУэтап. Самостоятельное чтение. 
Материал для самостоятельного чтения организован в виде таблицы, 

содержащей слоги и слова разной сложности с этими слогами. Такая структура дает 

возможность четко прослеживать формирование навыка и своевременно отрабатывать 

трудные моменты. 
Примеры тренировочных упражнений (таблица должна быть продублирована на 
доске): 
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1. Чтение слогов в столбик Поиск заданного слога.Поиск начального слога - учитель 

называет слово, или показывает картинку с изображением предмета, а ученики указывают на 

первый слог (ваза - ВА). 
Комбинация слогов. Чтение цепочки из похожих слогов (ба-ба-ба, ба-бо-ба, бо-

бо-ба и т.д.). Можно приводить в игровой форме с использованием различных 

персонажей. (Кто как стучит? Чьи это шаги? и т.п.) 
2. Чтение пар: слог - слово (ба - бал, до - дом). Анализ: что изменилось, какая 

буква прибавилась после слога или перед ним? 
Чтение более сложных пар (ком - ко-мок, пол - полк). Анализ: как изменился 

смысл слова, какие буквы добавились? Здесь же полезно обсудить различия в 

«назначении» слов. 
3. Чтение столбиков слов, поиск слова, прочитанного учителем (возможна работа 

в 
парах). 
4. Чтение отдельных длинных слов. Для облегчения вначале можно 

открывать 
слово по одному слогу (че-ло-век, че-ло-век, че-ло-век). 
Использование различных заданий для многократного прочтения одних и тех же 

слов повышает эффективность обучения. При этом создаются условия для развития 
самоконтроля и стремления к самосовершенствованию. 

5. Самое важное - переход к чтению текста. Главная задача учителя 

подготовить ученика к пониманию мысли. Последняя строка уже не является 

тренировочным упражне- нием. Это микротекст для осмысления, и его формальная 

структура не обсуждается. (Это не игровое задание, ребенок может и должен осознать 

разницу). «Текст» может быть продол- жен или уточнен устно. 
V этап. Чтение учителем стихотворного отрывка, его обсуждение и заучивание 

(задача выучить наизусть явно не ставится, а используются приемы опосредованного 

запоминания): 
- учитель читает, дети слушают; 
- читель начинает, дети заканчивают строку; 
- учитель читает первую строчку, дети вторую; 
- все читают хором (с минимальной помощью учителя); 
- кто хочет, рассказывает сам. 
Эта общая схема работы может быть изменена или сокращена при 

необходимости. Главное - дать почувствовать детям красоту и неповторимость 
поэтического текста, научить слышать и понимать поэзию, без которой невозможно 

развить настоящее чувство родного языка. 
При всей алгоритмичности описанной структуры учителю предоставляется 

широкое поле для творческой деятельности, т.к. любой этап может быть развернут по 

усмотрению педагога и стать центральной частью урока, что придает курсу в целом 

неповторимое разнообразие. 
Универсальность методики состоит в том, что она дает возможность 

дифференциро- ванного подхода к ученикам с различным уровнем подготовки. 
На I этапе работа с неподготовленными детьми сосредоточивается главным 

образом на фонетическом анализе и установлении звукобуквенных соответствий. В 

группах детей, имеющих начальные навыки чтения, этот этап может выполняться 

самостоятельно в парах или небольших группах. На этапе самостоятельного чтения в 

группах начального уровня основное внимание направлено на четкое выделение звуков 

и слияние их в слоги с переходом к коротким словам и поиску заданных слогов. 

Длинные слова и предложения могут быть прочитаны хором (с доски) вместе с 

учителем, а проработаны позже. В более подготовленных группах чтение слогов и 

коротких слов выполняется самостоятельно в разном темпе. 
Базовый социокультурный ряд 
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Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. 

Мир. Лад. Согласие. Добрый плод. Дар. Истоки. Родная земля. Родное слово. Радуга. 

Сияние истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной 

край. Дом. Род- ные люди. Народная песня. Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. Чудо. 

Защитник. Победоносец. Богатырь. Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и Слово. 

Добродетель. Сад добродетелей. Золотое сердечко. Талант. Доброе слово. Честное 

слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. Доброе дело. Родительское 

благословение. Родительское слово. Уважение. Почитание. Богатырская доблесть. 

Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода. Родина. 

Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце Земли русской. 

Образ праздника. Великая Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. 

Книга книг. Библия. Библиотека. Живое слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая 
книга. Мир книги. 

Учебный курс «Истоки»для 2 классаначинает вводить младшего школьника в 

круг основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его 

рамках происходит интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в 

которой живет и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного 

социокультур- 
ного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на отдельные 

автономные отрасли знания, основывающиеся на единении восприятия, мышления, 

чувствования и ду- ховного переживания, в наибольшей степени соответствует 

особенностям младшего возрас- та, опирается на него. 
Главными целями этого курса во 2-м классе являются: 
- раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной 

культуры, духовных ценностей и образа жизни; 
- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учителем, приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его 

(ми- ра) истоки; 
- развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, 

формировать ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и 

ду- ховному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, 

ибо отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их. 
Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2» объединено в четыре тематических блока - 
«РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ». Текст 

учебной 
книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его может быть 

представлена схемой: от настоящего - к истокам, а от них - вновь к настоящему, к 

осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность. 
Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления 

мысли, он все же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. 

Усвоение и осозна- ние базового содержания должно происходить путем его 

существенного расширения в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных 

заданий (как самостоятельно, так и с уча- стием взрослых), а также дополнительных 

наблюдений ребенка за окружающим миром. 
«Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд души» 
Раздел «Родной очаг» 
Имя.Выбор, смысл имени (филологический перевод , освящение). Триединство 

име- ни, отчества, фамилии (человек в непрерывной цепочке поколений). 
Семья. Семья - мир дорогих людей. Родители- творцы семьи. Главные начала 

семьи - любовь и согласие. Почитание родителей- залог чистой совести. 
Род. Связь с прошлым и будущим. Три формы родства: кровная, по свойству, 

кумов- ство. Механизмы сохранения памяти о прошлом рода. 
Дом. Дом. Родительский дом. Святыни и реликвии дома. Домашние праздники. 
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Мир людей и мир вещей. Основа, начало дома. - порядок. Бережное хранение реликвий 

дома. 
Город. Город. Город - труженик. Щит Отечества. Твердыня веры. Хранитель 

культу- ры. Промышленное производство. Историческая память. Храмы. Памятники. 

Милосердие. 
Деревня. Единство с природой. Мир- община. Мирское милосердие. 
Раздел «Родные просторы» Нива и поле. Образ необъятного пространства. Русское 

ощущение воли. Открытость. 
Место честной битвы. Образ золотой нивы. Трудолюбие- мерило человеческих 

добродетелей. 
Лес. Лес-зеленый друг. Царство природы. Дары леса. Тайны леса. Палитра красок. 
Ощущение защищенности. Царство сказок. Дерево жизни. 
Река.Река. Название реки. Живая вода. Святая вода. Течение реки- задумчивость, 

лирика, откровенность. Образ времени, постоянного обновления. Способность воды 

очищать и освещать. 
Море.Море-океан. Соловецкие острова. Поморы. Мореходы. Завершение 

обжитой земли. Непредсказуемая стихия. Освоение и освещение моря. Преображение. 
дорога. 
Путь - дорога. Дорога. Путь. Путники. Паломники. Гостеприимство. Дорога 

жизни. Гамма переживаний. Разлуки и встречи. Раздумье и созерцательность. Особая 

культура до- роги. Свобода выбора. Выбор пути. Святыни дороги. 
Раздел «Труд земной» 
Сев и жатва.Пахота и пашня. Сев и жатва. Пахарь и сеятель. Страда. Народные 

приметы. Устойчивость приемов и навыков земледелия. Большая наблюдательность, 

высокая ответственность за результаты труда. Возрождение жизни. 
Братья меньшие .Домашние животные. Любовь к живому. Забота о животных. 
Устойчивость приемов и навыков животноводства. Забота и любовь к животным. 
Ткачихи - рукодельницы.Прясть. Ткать. Лен. Полотно. Кружево. Вышивка. 

Беседы и посиделки. Терпение. Сноровка. Удивительное терпение ткачих. Традиция 

домашних поси- делок. Нить пряхи напоминает о вечности. 
Мастера - плотники.Плотницкое дело. Артель. Рубить дом. Добросовестность. 

Рассудительность. Дело каждого мужчины. Умение работать артельно. Забота о 

репутации. 
Кузнецы - умельцы.Кузнец. Горн. молот. Наковальня. Сила и ловкость. 

Специальные знания, умения, навыки. Профессиональные секреты. Династии мастеров. 

Преображение. 
Ярмарка. Ярмарка. Купец. Покупатель. Товар. Честная торговля. Праздник 

плодов труда земного. Живая газета. Секреты торговли. Средства коммуникации. 
Раздел « Труд души» 
Слово. Слово. Слово Истины. Мудрое слово. Меткое слово. Задушевное слово. 

Слово покаяния. Молитва. Слово - великий дар. В слове разум, сердце и душа. Умение 
вовремя ска- зать нужное слово. 

Сказка. Сказка. Сказочник. Житейская мудрость. Сказка- учебник житейской 

мудро- сти. Народные сказители. 
Песня. Песня. Народная песня. Духовные песнопения. Гимн. Песня созвучная 

сердцу и душе. Много жанровость русских песен. 
Праздник. Праздник. Смысл праздника. Радостный труд души. Соединение 

слова, песни, действия, сказки. Духовный смысл-родство людей между собой и 

единение с богом. Чествование и поминовение. 
Книга. Книга книг. Книга рукописная. Книга печатная. Книжное слово. Читатели 

и книголюбы.Книга-хранитель правил и воспитатель чувств. 
Икона.Икона. Лампада. Красный угол. Горний мир. Икона-хранитель и спутник 

человека во всех жизненно важных обстоятельствах. Ощущение душевного равновесия. 
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Храм.Храм. Крест. Купол. Храм в жизни человека. Итог общего труда, таланта и 

ду- шевной щедрости многих людей. Вмещает в себя молитву, пение, зрительные 

образы. 
Базовый социокультурный ряд 
Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. 
Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. 

Строительство. Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. 

Книга. Икона. Храм.Согласие. Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. 
Милосердие. Госте- приимство. Воля. Течение времени. Вечность. Трудолюбие. 
Добросовестность. Ловкость. Своевременность. Терпение. Преображение. 

Задушевность. Мудрость. Труд 
Учебный курс «Истоки» в 3 классе является продолжением начатого в 1-ом и 2-

ом классах. В центре внимания оказываются ценности внутреннего мира человека. 

«Истоки-3» призваны подвести третьеклассника к истокам духовности, морали, 

нравственности и этики в том их понимании, в каком они традиционно бытуют в 

российской цивилизации. 
Главными целями этого курса в 3 классе являются: 
- дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного 

восприятия внутреннего мира человека; 
- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых 

учи- телем, подвести к первым размышлениям об истоках духовности и нравственности 

в человеке; 
- продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и 

социокультурного родства с окружающим социумом; уверенности в том, что это родство 

создает возможность самореализации. 
Базовое содержание курса «Истоки-3» объединено в четыре тематических блока: 
«Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст 

книги предназначен не для заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом 

духовном опыте. 
«Вера. Надежда. Любовь. София» 
Раздел «Вера» 
Вера. Уверенность. Признание. Православная вера. Заповеди. Нравственность. 

Вера лежит в основе всего. Нет человека без веры. Вера Разума знаниям. Вера Сердца 

добрым нравам. Вера Души Богу, идеалам. Вера без дел мертва. 
Верность. Верность. Присяга. Клятва. Чувство долга. Верность-знак веры. 

Верность Отечеству, Слову, Делу. Знаки верности- присяга, клятва, выполнение 

обещания, долг памяти. Вера живет в верности. 
Правда. Правда. Жить по правде. Праведный труд. Правдивое слово. 

Путеводный образ. Справедливость. Правосудие. Правда в деле, образе, слове. Правда-
путь веры, верный путь. Жить по Правде трудно, но к этом у всегда стремились самые 

достойные из наших предков. 
Честь. Честь. Репутация. Честность. Почести. Береги честь смолоду. Признание 

и благодарность людей. Честь- награда за веру и верность, следование правде. 

Достойные на- грады на земле. 
Раздел «Надежда» 
Надежда. Надежда на опыт предыдущих поколений. Надежда на свои силы. Надежда 
- непреклонное стремление к доброму исходу дела, которому доверяем и 

в которое верим. Доверие к опыту предков становилось правилом жизни. Надежда на 

правду. Надежда на Бога. Надежда устремлена к доброму исходу дела. Стоящее на 

правде дело обязательно завершится добрыми плодами. 
Согласие. Согласие в слове (единомыслие) Согласие в чувствах (единодушие). 

Согласие в деле (внешнее согласие). Согласие - главное условие доброй надежды. 

Следование добрым советам старших. Согласие разума, воли, чувств (внутреннее 
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согласие). Духовная красота рождается из согласия разума, воли, чувств. Это согласие 
строится на вере, надежде, любви и Софии. 

Терпение. 
Без терпения нет умения. Терпение - умение надеяться и ждать, стойкое 

перенесение испытаний и трудностей. Терпение - ключ к успеху в любом деле. Терпение 
и надежда рядом идут. Сострадание. Терпение - высший подвиг человека, ежедневное 

внутреннее движение от зла к добру, великий труд души. Терпение делает человека 

сильным, выносливым. 
Послушание. Послушание совести. Послушание людям. Родительское 

наставление Послушание власти и закону. Послушание - опора терпения и надежды, 

опыту предков. По- слушание в качестве твердости характера, силы воли.  
Раздел «Любовь» 
Любовь. Любовь к ближнему . Дружба. Любовь - доброе отношение и забота, 

созидательный труд души и тела. Любовь - сердечная привязанность. Святая любовь. 

Мир семейной любви. Супружеское, родительское, братское единение. Отеческая 

любовь Бога к человеку. 
Милосердие.Милосердие - дела любви. Милость сердца. Милость - желание 

добра кому-либо, щедрость.Милосердие в слове. Сердечное утешение.Искреннее и 

доброе слово утешения. Сестры милосердия. 
Доброта. Доброта истинная. Добрые слова. Доброта - образ любви, Природная 

склон- ность человека к добру и благу, добросердечию. Доброжелательность и добрые 
дела. 

Покаяние. Покаяние. Чувство вины. Стыд. Раскаяние. Покаяние - вершина 

любви, подвиг очищения и отречения от зла. Покаяние и любовь. Притча (рассказ со 
скрытым смыс- лом). Путь Покаяния .Ступени Покаяния. Прощеное воскресение. 

Раздел «София» 
Ум да разум. Ум хранит, наблюдает, постигает. Разум смысл постигает. Ум без 

разума беда. Ум в ладу с сердцем - большая радость. Ум сердечный слышит голос 
совести. 

Истина.Истина. Истина в слове. Истина - подлинное, неложное знание. Истина 
живет в мудром ученом, священном слове. Истина в художественном образе, символе, 

условном рисунке, цвете, жесте, святом образе. Истовое дело. 
Знание и мудрость. Знания. Верные знания. Мудрость, знание в слове. Знание - 

плод учения. Грамотность - второе рождение че- ловека. Мудрость - плод 

любви и сердца. 
Почему Вера, надежда и любовь - родные сестры. 
Истоки веры, надежды, любви. Вечное устремление человека к доброму исходу 

своих дел. Доверие к опыту предыдущих поколений. 
Базовый социокультурный ряд 
Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. 

Любовь. Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. 
Единство Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. 
Надежность. Чувство долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. 

Единомыслие. Единодушие. Единоверие. Сострадание. Нетерпимость. Совесть. 

Сердечная привязанность. Милость в сердце. Доброжелательность. Раскаяние. 

Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность. Искренность. 
Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все известное ученику 

из курса «ИСТОКИ» в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания 

социокультурных и духовных ценностей. В центре курса - традиции как важный 

механизм передачи их новым поколениям, как способ сохранения преемственности 

культуры в ее самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в 

современной действиельности, в окружающем мире. 
«Традиции образа, слова, дела и праздника» 
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Раздел «Традиции 

Образа» Первые образы. Отец. 

Мать. 
Традиции образа, слова, дела, праздника. Первые образы. Отец. Мать. 

Родословие. Родоначальник. Традиции - свод взглядов, обычаев и норм поведения, 

определенный поря- док (уклад) жизни. Роль и место отца и матери в семье. 
Отечество - земля отцов. Отечество. родные просторы. Памятники истории. 

Связь времен. Щит и меч. Отечество -Россия-малая родина. Разнообразие, богатство 
красок 

и звуков Отечества. Защита Родины. 
Мир.Мир - вселенная Мир - согласие Мир - сообщество. Троичность образа. 
Священныеобразы. Спас Нерукотворный. Господь вседержитель. 
Свет - знак истины. Просветители распространяют веру, истинные знания, 

добрые нравы. Праведная жизнь.Светлые образы. Образы - знаки: Крест, Купол, Конь, 
Птица, Дерево. 

Раздел «Традиции Слова» 
Священные слова. Священные тексты неизменны и вечны. Заповеди, заветы - 

тысячелетиями отстоявшаяся правда, истина. Молитва соборная и частная. 
Сердечные слова. Слова приветствия. Слова прощания. Значение слов 

приветствия, прощания. 
Сердце сердцу весть подает. Доброе слово. Праздничное поздравление, пожелание. 
Сердце любовью согревается. Любовь рождает в человеке сердечные слова. 
Раздел «Традиции Дела» 
Труд. Земледельцы. Трудовые праздники крестьянства. Крестьяне - сердцевина 

святорусской земли. Следование опыту предков - надежный жизненный образец. 
Труд. Ремесленники. Традиции ремесленников. Хорошее знание материала, 

безупречное владение инструментом, добросовестность - традиции ремесленников. 
Труд. Купцы. Предприниматели. Острый, дальновидный ум, расторопность и 

проворство, смелость - традиции деловых людей. 
Творчество. Книжники. Ученые - книжники. Научное исследование. традиции 

науч- ного творчества.Наука - один из видов творчества, открывающих знание о мире. 

Ученый должен иметь пытливый ум, доброе сердце и большое терпение. Подлинное 

научное творчество верно служит народу и отечеству. 
Раздел «Традиции Праздника» 
Праздники, связанные с земледельческим календарем. Календарные народные 
праздники(Святцы, День Урожая, Масленица, Семик, братчина). 
Гулянье всем миром сближает людей - они делятся душевным теплом, 

сердечнымловом, помогают ближнему. 
Семейные праздники. Дни рождения. Памятные события и даты. Крестины. 

Именины. Памятные события и даты. Радость всей семьи - теплые и сердечные 

праздники взаимной любви и доброжелательности близких друг другу людей, их 

духовного единения. 
Государственные и гражданские праздники. День победы. Новый год. День 

города. День села. Осознание долга перед Отечеством. День Города - торжественное 
богослужение в городском храме, ярмарки, народные 

гуляния. Традиции дня победы - возложение венков, минута молчания, воинский 

парад. 
Базовый социокультурный ряд 
Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. Отец. 

Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. Мать. 

Родная мать, мать - хранительница очага, крестная мать. Мир - Вселенная, мир - сооб- 
щество, мир - согласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». Покров 

Пресвятой Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и мудрецы. Ку- 
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пол и крест. Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: община, артель, 

сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. Опыт. Праведный труд. Талант. 

Выгода и добро. Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. 

Подвижники. Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 
2.2.2.2. ПРОГРАММА «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений 

в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной 

задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него 
общеучебные умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность 

школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: 

ученик должен быть ориен- тирован на нахождение общего способа решения задач 

(выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь са- мостоятельно контролировать процесс своей 

учебной работы (контроль) и адекватно оцени- вать качество его выполнения (оценка), 

только тогда ученик становится субъектом учебной деятельности. 
Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в исследовательской деятельности. 
Исследовательская деятельностьявляется средством освоения 

действительности и его главные цели - установление истины, развитие умения работать 

с информацией, форми- рование исследовательского стиля мышления. Особенно это 

актуально для учащихся начальной 
школы, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей 

и определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся личности. 

Ре- зультатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследова- тельских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 

деятельности. 
Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 
участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает 

условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и 

самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для 

отдыха и удовлетворения своих потребностей. 
Так возникла идея объединить детей и взрослых для обучения их 

исследовательской деятельности. 
Программа ―Я - исследователь‖ - интеллектуальной направленности. Она 

опирается на идеи образовательной системы «Школа 21 00», методику и программу 

исследовательского обучения младших школьников автора А.И.Савенкова. 
Ценность программызаключается в том, что учащиеся получают возможность 

по- смотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр 

требований к на- учному исследованию. 
Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество 

и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует 

ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, 

обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на 

собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 
Актуальностьпроектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

по- коления требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены 

как одно из условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Современные развивающие программы начального образования 
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включают проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной 

деятельности. 
Актуальностьпротраммы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-
исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Практическая значимостьпрограммы в том, что она позволяет реализовать акту- 
альные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы. 
Связь с уже существующими по данному направлению программами. Рабочая 

про- грамма к курсу «Я - исследователь» составлена в соответствии с требованиями 

Федерально- го государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы исследовательского обучения младших школьников 

Савенкова А. И. 
Основные принципы реализации программы- научность, доступность, доброволь- 

ность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результа- тивность, партнерство, творчество и успех. 
Цель программы:создание условий для успешного освоения учениками 

основ исследовательской деятельности. 
Задачи программы: 
формировать представление об исследовательском обучении как ведущем 

спо собе учебной деятельности; 
обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятель ных исследований; 
формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Особенности программы. 
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у младших школьников умения учиться - самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 
непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостностиобразования в целом; 
развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самооп- 

ределения всистеме внеурочной деятельности; 
системность организации учебно-воспитательного 

процесса; раскрытие способностей и поддержка одаренности 

детей. 
Программа «Я - исследователь»создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. В соответствии с учебным 

планом МБОУ СШ №19 на проектную деятельность в 1-классах отводится 1 час в 

неделю. Соответственно программа рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа - во 2-4 
классах. Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении 

тем важным является целостность, открытость и адаптивность материала. 
Результат проектной деятельности- личностно или общественно значимый 

про- дукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 
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. 

Разница заключается в объѐме выполненной работы и степени самостоятельности 
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учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске 

информации и оформлении проекта. 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. 
Выполнение проекта складывается из трѐх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоѐмким компонентом 

проектной дея- тельности является первый этап - интеллектуальный поиск. При его 

организации основное внимание уделяется наиболее существенной части - мысленному 

прогнозированию, созда- ние замысла (относительно возможного устройства изделия в 

целом или его части, относи- тельно формы, цвета, материала, способов соединения 

деталей изделия и т.п.) в строгом со- ответствии с поставленной целью (требованиями). 

В процессе поиска необходимой инфор- мации ученики изучают книги, журналы, 

энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 

необходимая документация (рисунки, эскизы, про- стейшие чертежи), подбираются 

материалы и инструменты. 

Второй этап работы - это материализация проектного замысла в вещественном 
виде с внесением необходимых корректировок или практическая деятельность 

общественно полезного характера. 
Главная цель защиты проектной работы - аргументированный анализ 

полученного результата и доказательство его соответствия поставленной цели или 

требованиям, поэтому основным критерием успешности выполненного проекта является 

соблюдение в изделии (деятельности) требований или условий, которые были выдвинуты 
в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а учитель, руководя 

процедурой защиты проектов,особо следит за соблюдением доброжелательности, 

тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и творчеству 
других. 

Личностные и метапредметные результаты 
 

Результаты Формируемые умения Средства формирования 

Личностные формировании у детей мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и саморазвитии. 
развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического 

и творческого мышления. 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

 
Метапредметные результаты 
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Регулятивные учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 
планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

в сотрудничестве  с учителем 
ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать  практическую 

задачу в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в    учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные умения учиться: навыках решения 

творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации 

информации. 
добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную 

работу. 
осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 
основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков. 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

Коммуникативные учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, 

критика). 
умение координировать свои усилия 

с усилиями других. 
формулировать собственное мнение 

и позицию; 
договариваться  и   приходить к 

общему решению  в совместной 

деятельности, в  том  числе в 

ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы; 
допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодей 

ствии; 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз 

личных позиций в сотрудничестве 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 
понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно    разрешать 

конфликты  на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 
с учетом целей коммуникации 

достаточно точно,последовательно 

и полно передавать  
 партнеру 

необходимую ин формацию как 

ориентир для построения- 
действия. 
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Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации про- 
граммы: 

-  иметь представление об исследовательском обучении, сборе и 
обработке информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

- знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
-  уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 
-  уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения; 
-  владеть планированием и постановкой эксперимента. По окончании 

программы учащиеся смогут продемонстрировать: 
-  действия, направленные на выявление проблемы и определить 

направление иссле- дования проблемы; 
- зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 
- обозначится граница исследования; 
- разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные 

провокационные идеи; 
- деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы 

исследования; 
- поведется последовательно исследование; 
- зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 
- проанализируются и обобщатся полученные материалы; 
- подготовится отчет - сообщение по результатам исследования; 
- организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 
- простимулируется исследовательское творчество детей у 100% с 

привлечением родителей; 
- обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 
- организуется экспресс - исследование, коллективное и индивидуальное; 
- продемонстрируются результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 

50%; 
- включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих 

проектов, среди учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 
- сформируются представления об исследовательском обучении и КАК 

СТАТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ! 
- активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным 

ими в совместной творческой, исследовательской и практической работе. 
Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших 

школьников: альбом,газета,гербарий, журнал,книжка- раскладушка, коллаж, коллекция, 

костюм, макет, модель, музыкальная подборка,наглядные пособия, плакат, план, серия 

иллюстраций, сказка,справочник,стенгазета,сувенир-поделка, сценарий праздника, 

учебное пособие, фотоальбом, экскурсия. 
Программа предусматривает 3 уровня результатов 
 

Первый уровень 

результатов( 1 класс) 
Второй уровень 

результатов(2-3 класс) 
Третий уровень 

Результатов(4 класс) 
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Приобретение перво- 
классниками новых знаний, 

опыта решения проектных 

задач по различным направ- 
лениям. Результат выража- 
ется в понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

Позитивное отношение детей 

к базовым ценностям 

общества, в частности к 

образованию и самообра- 
зованию. Результат прояв- 
ляется в активном использо- 
вании школьниками метода 

проектов, самостоятельном 

выборе тем (подтем) проекта, 

приобретении опыта са- 
мостоятельного поиска, сис- 
тематизации и оформлении 

интересующей информации. 

Получение школьниками 

самостоятельного  со- 
циального опыта. Проявля- 
ется в участии школьников в 

реализации социальных 

проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 
Итоги  реализации 

программы могут быть 

представлены через пре- 
зентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, 
выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты. 

Содержание программы 
Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по психологии, 

педагогике, риторике, информатике, окружающего мира. Логика построения программы 

обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами 

исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от 

истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной деятельности выдающихся 

ученых - к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы 

занятия курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать по- 
нимать, осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью человека и нау- 
кой, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуника- 
тивной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

вести устный диалог на заданную тему; 
участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

участвовать в работе конференций,чтений; 
Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 

процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. 

При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 
Предлагаемый порядок действий: 
1. Знакомство класса с темой. 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор проектов. 
5. Работа над проектами. 
6. Презентация проектов. 
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием вы- 

бора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с ка- 
кой-либо темой. При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, 

но и подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 
Классические источники информации— энциклопедии и другие книги, в том числе из 

школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие материалы на 

компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 
Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, но 

и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во время 

специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 
Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 
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предприятия. 
Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 

После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 

какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения темы. 

Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 

скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 

КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, 
конференция, электронная презентация, праздник и т.д. 
Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. Напо- 

минаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он должен 

иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять участие в 

следующем. 
При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 

этапы работы над проектом. 
Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 

всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом детям 

нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 

получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении результатов 

проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной ис- 

следовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформ- 
лять доклад, исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы 

- опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация 

уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 
Основные понятия: 
Проектыразличных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей для 

самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов - педагогическая технология, цель 

которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся фактических знании, но и 

приобретение новых (порой путем самообразования). Проект - буквально «брошенный 

вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида деятельности. Проект 

учащегося- это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств, которые 
ФГОС определяет как результат освоения основной образовательной программы на- 

чального общего образования. 
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей, имеет 

свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом понимании за- 
нимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в основной школе). В 

начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной деятельности в виде реше- 
ния творческих заданий или специально созданной системы проектных задач. 

Специфика курса 
Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической особен- 
ностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение детей 

элементарным приѐмам совместной деятельности в ходе разработки проектов. Следует учи- 
тывать отсутствие у первоклассников навыков совместной деятельности, а также возрастные 
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особенности детей данной группы. В связи с этим занятия составлены с учѐтом постепенного 

возрастания степени самостоятельности детей, повышения их творческой активности. 

Большинство видов работы, особенно на первых уроках цикла, представляет собой новую 

интерпретацию уже знакомых детям заданий. В дальнейшем они всѐ больше приобретают 

специфические черты собственно проектной деятельности. Несложность проектов 

обеспечивает успех их выполнения и является стимулом, вдохновляющим ученика на 

выполнение других, более сложных и самостоятельных проектов. 
Назначение программы 
Учебно-познавательный проект - это ограниченное во времени, целенаправленное 

изменение определѐнной системы знаний на основе конкретных требований к качеству 

результатов, четкой организации, самостоятельного поиска решения проблемы учащимися. 
Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на 

пришкольном участке, проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, 

соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети. 
Основные методы и технологии. 
Методы проведения занятий:беседа, игра, практическая работа, экспери- 

мент,наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 
Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских ра- 

бот,выступление, выставка,  презентация, мини-
конференция, 

научно-исследовательская конференция, участие в конкурсах исследовательских 

работ. 
Технологии, методики: 
- уровневая дифференциация; 
- проблемное обучение; 
- моделирующая деятельность; 
- поисковая деятельность; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- здоровье сберегающие технологии. 
Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
- с 

уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов 
изучаемых произведений; 

- с 
уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках 
рисунков при защите проектов; 

- с 

уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов. 
Карта преемственности в развитии общеучебных, сложных дидактических и 

исследовательских умений. 
1 класс 
- слушать и читать на основе поставленной цели и задачи; 
- осваивать материал на основе внутреннего плана действий; 
- вносить коррекцию в развитие собственных умственных действий; 
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- вести рассказ от начала до конца; 
- творчески применять знания в новых условиях, проводить опытную работу; 
- работать с несколькими книгами сразу, пытаясь выбрать материал с определѐнной 

целевой установкой. 
2 класс 
- наблюдать и фиксировать значительное и существенное в явлениях и процессах; 
- пересказывать подробно и выборочно; 
- выделять главную мысль на основе анализа текста; 
- делать выводы из фактов, совокупности фактов; 
- выделять существенное в рассказе, разделив его на логически законченныечасти 
- выявлять связи зависимости между фактами, явлениями, процессами; 
- делать выводы на основе простых и сложных обобщений, заключение на основе 

выводов. 
3-4 класс 
- переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; 

- отбирать необходимые знания из большого объѐма информации; 
- конструировать знания, положив в основу принцип созидания; 
- систематизировать учебный план; 
- пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами

 общеразвивающего характера; 
- высказывать содержательно свою мысль, идею; 
- формулировать простые выводы на основе двух - трѐх опытов; 
- решать самостоятельно творческие задания, усложняя их; 
- свободно владеть операционными способами усвоения знаний; 
- переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 1 класс 
Тема 1. Что такое исследование? 
Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. Знать 

исследовательские способности, пути их развития. 
Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 
Тема 2-3. Как задавать вопросы? 
Задания на развитие умений и навыков, необходимых в исследовательском поиске. 

Как задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования. 
Тема 4-5. Как выбрать тему исследования. 
Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического мышления. 
Игра на развитие наблюдательности. 
Тема 6. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку). 
Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 
Тема 7-8. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»). 
Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 
Тема 9-10. Наблюдение как способ выявления проблем. 
Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение 

находить предметы по их описанию, назначению, др. 
Тема 11-12. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практиче- 

ского задания. 
Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 
Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 
Тема 13-14. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 
Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему. 
Тема 15-16. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы). 
Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. Развивать умение правильно 

задавать вопросы. 
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Тема 17-18. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 

вопросы. 
Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы. 
Тема 19. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской деятельности 

детей. 
Заочная экскурсия в прошлое. 
Тема 20-21. Обоснованный выбор способа выполнения задания. 
Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 
Тема 22-23. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. 
Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по про- 

читанной книге. 
Тема 24-25. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 
Учиться строить схемы «Дерево Паук».  
Тема 26-27. Методика проведения самостоятельных исследований. 
Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 
Тема 28.Коллективная игра-исследование. 
Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нѐм». 
Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 
Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки 

творческих 
работ. 
Тема 31-32. Выставки творческих работ - средство стимулирования проектной 

деятельности. 
Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 
Тема 33. Анализ исследовательской деятельности. 
Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. Работа над умением 

анализировать и делать выводы. 
2 класс 
Тема 1. Что можно исследовать? Формулирование темы. 
Задания для развития исследовательских способностей. Игра на развитие 

формулирования темы. 
Тема 2-3. Как задавать вопросы? Банк идей. Игра «Задай вопрос». Составление 

«Банка идей». Тема 4-5. Тема, предмет, объект исследования. 
Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование актуаль- 

ности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в самой теме иссле- 
дования. Какими могут быть исследования. 

Знать: как выбрать тему, предмет, объект исследования, 
Уметь: выбирать тему, предмет, объект исследования, обосновывать актуальность 

темы. 
Тема 6-7. Цели и задачи исследования. 
Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 
Знать: ответ на вопрос - зачем ты проводишь исследование? Уметь: ставить цели и 

задачи исследования. 
Тема 8-9. Учимся выдвигать гипотезы. 
Понятия: гипотеза, провокационная идея. 
Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. Что такое 

провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить гипотезы. Гипотезы 

могут начинаться со слов: может быть., предположим., допустим., возможно., что, если. 

Практические задания: ―Давайте вместе подумаем‖, ―Что бы произошло, если бы волшебник 

исполнил три самых главных желания каждого человека на Земле?‖, ―Придумай как можно 

больше гипотез и провокационных идей‖ и др. Знать: как создаются гипотезы. Уметь: 

создавать и строить гипотезы, различать провокационную идею от гипотезы. 
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Тема 10-13. Организация исследования(практическое занятие). 
Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования: подумать

 самостоятельно; посмотреть 
книги о том, что исследуешь; спросить у других людей; познакомиться с кино- и 

телефильмами по теме своего исследования; обратиться к компьютеру, посмотреть в 

глобальной компьютерной сети Интернет; понаблюдать; провести эксперимент. 
Практические задания: тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и т.д.). 
Знать: - методы исследования, 
Уметь: использовать методы исследования при решении задач исследования, задавать 

вопросы, составлять план работы, находить информацию. 
Тема 14-17. Наблюдение и наблюдательность. Наблюдение как способ выявления 

проблем. 
Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и не- 

достатков (показать наиболее распространенные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера 

наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе 

наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 
Практические  задания:  ―Назови  все  особенности  предмета‖,  ―Нарисуй  в  точности 

предмет‖, ―Парные картинки, содержащие различие‖, ―Найди ошибки художника‖. 
Знать: метод исследования - наблюдение 
Уметь: - проводить наблюдения над объектом и т.д. 
Тема 18-19. Коллекционирование. 
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Что такое 

коллекционирование. Кто такой коллекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро 

собрать коллекцию. Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала. 
Знать: - понятия - коллекционирование, коллекционер, коллекция Уметь: - выбирать 

тему для коллекционирования, собирать материал. 
Тема 20. Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди». Поисковая 

деятельность по теме «Какие коллекции собирают люди». Тема 21-22. Сообщение о своих 

коллекциях. 
Выступления учащихся о своих коллекциях. 
Тема 23. Что такое эксперимент. 
Понятия: эксперимент, экспериментирование. 
Самый главный способ получения информации. Что знаем об экспериментировании. 

Как узнать новое с помощью экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. 

Практическая работа. 
Знать: - понятия - эксперимент и экспериментирование 
Уметь: планировать эксперимент, находить новое с помощью эксперимента. 
Тема 24. Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях. Проведение 

эксперимента на моделях. Эксперимент «Вообразилия». Тема 25-27.Сбор материала для 

исследования. 
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. 
Что такое исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений 

(обычное письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 
Знать: правила и способы сбора материала 
Уметь: находить и собирать материал по теме исследования, пользоваться способами 

фиксации материала. 
Тема 28-29. Обобщение полученных данных. 
Анализ, обобщение, главное, второстепенное. 
Что такое обобщение. Приемы обобщения. Определения понятиям. Выбор главного. 
Последовательность изложения. 
Практические   задания:   ―Учимся   анализировать‖,   ―Учимся   выделять   главное‖, 
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―Расположи материал в определенной последовательности‖. 
Знать: способы обобщения материала 
Уметь: обобщать материал, пользоваться приѐмами обобщения, находить главное. 
Тема 30. Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться к 

защите. 
Составление плана подготовки к защите проекта. 
Тема 31. Как подготовить сообщение. 
Сообщение, доклад. 
Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как 

выделить главное и второстепенное. 
Знать: правила подготовки сообщения. 
Уметь: планировать свою работу ―Что сначала, что потом‖, Составление рассказовпо 

заданному алгоритму‖ и др. 
Тема32. Подготовка к защите. 
Защита. Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: ―Что такое 

защита‖, ―Как правильно делать доклад‖, ―Как отвечать на вопросы‖. 
Тема33. Индивидуальные консультации. 
Консультации проводятся педагогом для учащихся и родителей, работающих в 

микрогруппах или индивидуально. Подготовка детских работ к публичной защите. 
Тема34. Подведение итогов работы. Анализ своей проектной деятельности. 3 класс 
Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь. 
Беседа о роли научных исследований в нашей жизни. Задание «Посмотри на мир чу- 

жими глазами». 
Тема 2-3. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 
Беседа «Что мне интересно?». Обсуждение выбранной темы для исследования. Па- 

мятка «Как выбрать тему». 
Тема 4. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам). 
Задания на выявление общих интересов. Групповая работа. 
Тема 5-6. Какими могут быть проекты? 
Знакомство с видами проектов. Работа в группах. 
Тема 7-8. Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 
Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение задач для достиже- 

ния поставленной цели. Выдвижение гипотез. 
Тема 9-10. Планирование работы. 
Составление плана работы над проектом. Игра «По местам». 
Тема 11-13. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 

познания в действии. 
Познакомить с методами и предметами исследования. Определить предмет исследо- 

вания в своѐм проекте. Эксперимент как форма познания мира. 
Тема 14-15. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию 

Составление анкет, опросов. Проведение интервью в группах. 
Тема 16-18. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка лите- 

ратуры по теме исследования. 
Экскурсия в библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. 
Тема 19-21. Анализ прочитанной литературы. 
Чтение и выбор необходимых частей текста для проекта. Учить правильно 

записывать литературу, используемую в проекте. 
Тема 22-23. Исследование объектов. 
Практическое занятие направленное на исследование объектов в проектах 

учащихся. Тема 24-25. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 

главное и второстепенное. 
Мыслительный эксперимент «Что можно сделать из куска бумаги?» Составить рас- 

сказ по готовой концовке. 
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Тема 26-27. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 
Игра «Найди ошибки художника». Практическое задание направленное на развитие 

анализировать свои действия и делать выводы. 
Тема 28. Как сделать сообщение о результатах исследования. 
Составление плана работы. Требования к сообщению. 
Тема 29-30. Оформление работы. 
Выполнение рисунков, поделок и т.п. 
Тема 31-32. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 
Работа на компьютере - создание презентацииТема 33. Мини конференция по итогам 

собственных исследований. 
Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 
Тема 34. Анализ исследовательской деятельности. 
Анализ своей проектной деятельности. 4 класс 
Тема1. Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 
Практическая работа «Посмотри на мир другими глазами». 
Тема2-3. Культура мышления. 
Виды тем. Практическая работа «Неоконченный рассказ». 
Тема 4-5. Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 
Задания на развитие умения выявлять проблему. Ассоциации и аналогии. 
Тема6-7. Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 
Подбор интересующей темы исследования из большого разнообразия тем. Работа 

над актуальностью выбранной проблемы. 
Тема 8-9. Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 
Постановка цели, определение проблемы и выдвижение гипотез по теме 

исследования. 
Тема 10-11. Предмет и объект исследования. 
Определение предмета и объекта исследования и их формулирование. 
Тема 12. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 
исследования. 
Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. Выбор литературы. 
Тема 13-14. Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 

материала. 
Работа с литературой по выбранной теме. Выборка необходимого материала для 

работы. 
Тема15-16. Наблюдение и экспериментирование. Практическая работа. Эксперимент 

с микроскопом, лупой. Тема 17-18. Техника экспериментирования. 
Эксперимент с магнитом и металлом. Задание «Рассказываем, фантазируем». 
Тема19-20. Наблюдение-наблюдательность. Совершенствование

 техники экспериментирования. 
Игра на развитие наблюдательности. Проведение эксперимента. 
Тема21-22. Правильное мышление и логика. 
Задания на развитие мышления и логики. 
Тема 23-24. Обработка и анализ всех полученных данных. 
Выборочное чтение. Подбор необходимых высказываний по теме проекта. 
Тема25-27. Что такое парадоксы. 
Понятие «парадокс». Беседа о жизненных парадоксах. 
Тема28-30. Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 
Выполнение презентации к проекту. Подбор необходимых картинок. Составление 

альбома иллюстраций. Выполнение поделок. 
Тема 31. Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 
Составление плана выступления. 
Тема32. Защита исследования перед одноклассниками. 
Выступление с проектами перед одноклассниками. Тема33. Выступление на 
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школьной НПК. Презентация проекта на школьной НПК. 
Тема34. Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 
Анализ исследовательской деятельности. Выводы. 
2.2.2.3. ПРОГРАММА «РИТМИКА»  
Настоящая программа предмета внеурочной деятельности для 1-4 классов составлена 

на основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373  
2. Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом МОиН РФ от 6 октября 2009г. №373»; 
3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373" Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40936); 
5. Учебно-методическое пособие «Мир танца для детей» составитель И.Э. Бриске, 

Челябинск, 2005 г.; 
6. Основы детской хореографии. И.Э. Бриске. Педагогическая работа в детском 

коллективе. Челябинск 2013 г.; 
7. Программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, утвержденная Министерством 

образования 06.03.2001г.; Пермь 1997г.; 
8. Программа «Хореография и ритмика» 1-7 классы Щербаковой Н.Н., учителя 

хореографии высшей категории неполной средней школы №39 г. Рыбинска. 

Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа стоит 

перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического здоровья 

детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей был богатым, глубоким, а это по-
настоящему возможно лишь тогда, когда – «дух» и – «тело», находятся в гармонии, 

необходимы меры целостно развития, укрепления и сохранения здоровья обучающихся.  
Ритмика – это танцевальные упражнения под музыку, которые учат чувствовать ритм 

и гармонично развивают тело.  
Ритмика способствует правильному физическому развитию и укреплению детского 

организма. Развивается эстетический вкус, культура поведения и общения, художественно - 
творческая и танцевальная способность, фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия по 

ритмике направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности.  
На уроках ритмики постоянно чередуются нагрузка и отдых, напряжение и 

расслабление. К увеличению напряжения и нагрузки ученики привыкают постепенно, что 

благотворно сказывается потом на других уроках.  
Занятия по ритмике тесно связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, 

эффективно дополняя друг друга. Ведь именно уроки ритмики наряду с другими предметами 

способствуют общему разностороннему развитию школьников, корректируют 
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эмоционально-волевую зрелость. У детей развивается чувство ритма, музыкальный слух и 

память. На уроках дети совершенствуют двигательные навыки, у них развивается 

пространственная ориентация, улучшается осанка, формируется четкость и точность 

движений.  
Занятия ритмикой положительно влияют на умственное развитие детей: ведь каждое 

занятие нужно понять, осмыслить, правильно понять и выполнять движения, вовремя 

включаться в деятельность, надо осмыслить соответствие выбранных движений характеру 

музыки. Эти занятия создают благоприятные условия для развития творческого воображения 

школьников. Бесспорно, также их воздействие на формирование произвольного внимания, 

развитие памяти. Потребность детей в движении превращается в упорядоченную и 

осмысленную деятельность. Уроки ритмики оказывают на детей организующее и 

дисциплинирующее влияние, помогают снять чрезмерную возбудимость и нервозность. 
Уроки ритмики в целом повышают творческую активность и фантазию школьников, 

побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно обучающиеся 

преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои действия 

перед товарищами, приобретается способность к сценическому действию под музыку.  
Отработанные сценические музыкальные постановки удобно использовать при 

проведении детских утренников. Особенно хочется отметить ценность народных плясок и 

танцев. Они приобщают детей к народной культуре. Все народные танцы предназначены для 

совместного исполнения и совершенствуют навыки общения детей между собой. В них дети 

учатся внимательно относиться к партнеру, находить с ним общий ритм движения. 
Целью программы является приобщение обучающихся к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса, укрепление здоровья, гармоничное развитие 

физического и творческого потенциала. 
 Задачи:  
1. Обучающая: формировать необходимые двигательные навыки, развивать 

музыкальный слух и чувство ритма.  
2. Развивающая: способствовать всестороннему развитию и раскрытию творческого 

потенциала.  
3. Воспитательная: способствовать развитию эстетического чувства и 

художественного вкуса. 
Программа рассчитана: 
1 класс  на 33 часа (1ч. х 33 нед.) 
2 класс на 34 часа (1ч. х 34 нед.) 
3 класс на 34 часа (1ч. х 34 нед.) 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

внеурочного занятия. 
 
1 класс 
Личностные результаты: 
1. Сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально - положительном отношении к образовательному учреждению 

через интерес к ритмико-танцевальным, гимнастическим упражнениям.  
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2. Наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству, физическим 

упражнениям.  
3. Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческой и танцевальной способности. 
Метапредметные результаты:  
1. Регулятивные  
1.1 Способность учащегося понимать и принимать учебную цель и задачи.  
1.2 Умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
1.3 Накопление представлений о ритме, синхронном движении.  
1.4 Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 
 
2. Познавательные 
2.1. Формирование навыка умения учиться: решение творческих задач, поиск, 

анализ и интерпретация информации с помощью учителя. 
Обучающиеся должны уметь:  
1. Готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно.  
2. Под музыку приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне. 
3. Ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу. 
4. Ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии.  
5. Ритмично выполнять несложные движения руками и ногами. 
6. Соотносить темп движений с темпом музыкального произведения. 
7. Выполнять игровые и плясовые движения. 
8. Выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 
9. Начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.  
3.Коммуникативные  
3.1 Умение координировать свои усилия с усилиями других.  
3.2 Умение задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая 

проблемных ситуаций. 
 
Предметные результаты: 
1. Знать элементы танцевальной азбуки, танцевальных позициях, элементы 

музыкальной грамоты. 
2. Уметь работать с танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 
3. Уметь работать в группе, в коллективе; 
4. Уметь выступать перед публикой, зрителями. 
 
3 класс 
Личностные результаты: 
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1. Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы.  
2. Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки.  
3. Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и учебные движения. 
4. Наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству, физическим 

упражнениям.  
5. Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческой и танцевальной способности. 

Метапредметные результаты:  
1. Регулятивные  
1.1 Способность учащегося понимать и принимать учебную цель и задачи.  
1.2 Умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
1.3 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок. 
1.4 Самовыражение учащегося в движении, танце. 
1.5 Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 
 
2. Познавательные 
2.1. Формирование навыка умения учиться: решение творческих задач, поиск, 

анализ и интерпретация информации с помощью учителя. 
Обучающиеся должны уметь:  
 
1. Самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам. 
2. Под музыку приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне. 
3. Ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу. 
4. Ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии.  
5. Соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе. 
6. Выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

 
3.Коммуникативные  
3.1. Умение координировать свои усилия с усилиями других.  
3.2. Умение задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая 

проблемных ситуаций. 
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Предметные результаты: 
1. Знать элементы танцевальной азбуки, танцевальных позициях, элементы 

музыкальной грамоты. 

2. Уметь работать с танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 

танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

3. Понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии 

содержанием и особенностями музыки и движения 
4. Уметь работать в группе, в коллективе; 
5. Уметь выступать перед публикой, зрителями. 

4 класс 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

внеурочного занятия. 
Личностные результаты: 
1. Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы.  
2. Сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха или неуспеха. 
3.  Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки.  
4. Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все игровые и учебные движения. 
5. Наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству, физическим 

упражнениям.  
6. Развитие эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-

творческой и танцевальной способности. 
Метапредметные результаты:  
1. Регулятивные  
1.1 Способность учащегося понимать и принимать учебную цель и задачи.  
1.2 Умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
1.3 Умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 

передавать в движении простейший ритмический рисунок. 
1.4 Самовыражение учащегося в движении, танце. 
1.5 Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 
1.6  Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
1.7 Умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 
 
2. Познавательные 
2.1. Формирование навыка умения учиться: решение творческих задач, поиск, 
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анализ и интерпретация информации с помощью учителя. 
Обучающиеся должны уметь:  
 
1. Самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам. 
2. Повторять любой ритм, заданный учителем. 
3. Под музыку приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне. 
4. Ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, 

не мешая друг другу. 
5. Ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 

сходя с его линии.  
6. Соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе. 
7. Выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 
 
3.Коммуникативные  
3.1 Умение координировать свои усилия с усилиями других.  
3.2 Умение задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая 

проблемных ситуаций. 
3.3 Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
3.4 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 
3.5 Участие в музыкально-концертной жизни класса, школы. 
 
Предметные результаты: 
6. Знать элементы танцевальной азбуки, танцевальных позициях, элементы 

музыкальной грамоты. 

7. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении танцевальных 

движений. 
8. Рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги. 
9. Самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой. 
10. Передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость. 
11. Понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии 

содержанием и особенностями музыки и движения 
12. Уметь работать в группе, в коллективе. 
13. Уметь выступать перед публикой, зрителями. 

Формы отслеживания результатов курса внеурочной деятельности по 

«Ритмике» 
Выступление с танцевальными этюдами на школьных мероприятиях.  
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 
1 класс 

№ Содержание раздела Формы организации занятий и виды 

деятельности обучающихся 
1.  Знакомство с «Ритмикой»  

Правила поведения на уроке. Основные 

танцевальные правила. 
Приветствие. Постановка корпуса. Первый 

подход к ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, притоп). Понятие о 

правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса.  Поза 

исполнителя. Зритель, исполнитель. 

Положение фигуры по отношению к 

зрителю. Ракурс. 

Практическое занятие. 

2.  Подготовительные и основные 

упражнения  
Упражнения на ритмический рисунок через 

хлопки в ладоши. Бег и подскоки (быстрые и 

медленные). Развивающие упражнения для 
кистей рук (упражнение «Кошка»). 

Упражнения для плечевого отдела 

«Паровозик». Дыхательные упражнения. 

Маховые упражнения «Мельница». Образное 

движение «Ветер – ветерок». Выпады. 

Упражнения для развития стопы 

Разучивание подготовительных упражнений, 

упражнений на координацию движений. 

Практическое занятие, ролевые 

(образные) игры. 
 

3.  Ориентация в пространстве  
Рисунок «шахматный порядок». Рисунок 

«круг», «линии». Повороты вправо, влево, 

спиной, лицом (анфас). Игры на ориентацию 

«Машинки», «Цапля и лягушата» 

Практическое занятие, игровой урок. 

4.  Совершенствование ритмических 

упражнений  
Бег, подскоки, галоп. Напряжение и 

расслабление мышц. Упражнения партерной 

гимнастики для стоп, ног: «ножницы», 

«велосипед», «лягушка», «кошка». 

Практическое занятие, игровой урок. 

5.  Элементы русского танца. 
«Хороводный шаг», «приставной шаг». 

Основные положения рук в русском танце- 
подготовительное положение, I, II, III. 
Ковырялочка», «лесенка», «гармошка». Игра 

Практическое занятие, ролевые 

(образные) игры. 
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– имитация под музыку «Любимый персонаж 

сказки». 
6.   Упражнения партерной гимнастики и 

повторение всех основных упражнений. 
Повторение ритмических упражнений под 

музыку. Ролевая игра «Растет огород» 

Упражнения партерной гимнастики: лежа на 

спине. Упражнения партерной гимнастики: 

лежа на животе. Упражнения партерной 

гимнастики: лежа на животе. Музыкально-
пространственная композиция «Строим 

круг». Музыкально-пространственная 

композиция «Строим линии». Мониторинг 

умения и навыков, полученных учащимися 

на уроках в течение года. Повторение всего 

ранее изученного материала. Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Музыкальная игра «Усни, трава». 

Практическое занятие, ролевые 

(образные) игры. 

2 класс 

№ Содержание раздела Формы организации занятий и виды 

деятельности обучающихся 
1.  Знакомство с «Ритмикой».  

Введение. Что такое ритмика. 
Основные танцевальные правила. 
Приветствие. Постановка корпуса. 
Первый подход к ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, притоп). Понятие о 

правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса.  
Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. 

Положение фигуры по отношению к 

зрителю. Ракурс. 

Практическое занятие 

2.  Танцы народов РФ, их особенности и 

костюмы.  
Познакомить с танцами народов РФ. 

Просмотр видеоматериала «Танцы народов 

России». Знакомство с народным костюмом. 

Практическое занятие – 
«Путешествие по городам России». 

3.  Ритмические упражнения. Танцевальная 

зарядка. Упражнения для рук. Ритмическая 

схема. Ритмическая игра. Ритмические 

упражнения с предметом (мяч, обруч, 

платок). 

Практическое занятие, игровой урок. 

4.  Танцевальные элементы.  
Разучить танцевальные элементы в игровой 

Практическое занятие. Игровое 

занятие.  
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форме – бег, подскоки, галоп, прыжки. 
5.  Этюдная работа. Игры. Понятие 

пантомима.  
Понятие пантомима. Знакомство с этюдной 

работой. 

Практическое занятие. 

6.  Гимнастика.  
Выполнение упражнения для развития 

плавности и мягкости движений. 
Образное упражнение «Кошечка». 

Упражнения для развития плавности в руках 

«Птицы». 
Упражнение на скручивание корпуса 
Гимнастика Parterre. Знакомство с партерной 

гимнастикой.  
Упражнение на полу «Складка».  

Игровое занятие «В мире животных»  

7.  Упражнения для суставов. Разучивание 

разминки для суставов  
«Буратино». 

Образное занятие. 

8.  Упражнения на расслабление мышц. 

Выполнение комплекса упражнений на 

расслабление мышц 

Практическое занятие. 

9.  Музыкальная грамота. Прослушивание на 

уроке музыкального материала с целью 

научиться определять темп – медленный, 

быстрый, умеренный. Понятие размер. 

Музыкальная фраза, длительность в музыке 

и танце. Игра «Определи темп в музыке» 

Прослушивание музыкального 

материала, практическое занятие. 

10.  Разучивание простейших танцевальных 

элементов.  
Разучивание новых танцевальных элементов 

– «Часики», «Мельница», «Качели». 

Практическое игровое занятие. 

11.  Фигуры в танце.  
Разучивание основных фигур в танце: 

квадрат, круг, линия, звездочка, воротца, 

змейка. 

Практическое занятие.  

 
3 класс 

№ Содержание раздела Формы организации занятий и виды 

деятельности обучающихся 
12.  Знакомство с «Ритмикой». 

Введение. Что такое ритмика. 
Основные танцевальные правила. 
Приветствие. Постановка корпуса. 
Первый подход к ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, притоп). Понятие о 

правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Практическое занятие. 
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Повороты и наклоны корпуса.  
Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. 

Положение фигуры по отношению к 

зрителю. Ракурс. 
13.  Основные танцевальные точки. 

Введение. Что такое ритмика. 
Основные танцевальные правила. 
Приветствие. Постановка корпуса. 
Первый подход к ритмическому исполнению 

(хлопки, выстукивания, притоп). Понятие о 

правой, левой руке, правой, левой стороне. 

Повороты и наклоны корпуса.  
Поза исполнителя. Зритель, исполнитель. 

Положение фигуры по отношению к 

зрителю. Ракурс. Обучение основным точкам 

в зале. Диагональ, середина, движения по 

линиям. 

Практическое занятие. 

14.  Понятия рабочая и опорная нога, шаги.  
Показ высоты шага. Научится равномерно 

распределять тяжесть корпуса на рабочую 

ногу. Понятие «Шаг» 45º, 90º, 180º. 

Практическое занятие. 

15.  Первый танцевальный элемент 
«Квадрат», «Крест».  
Умение пользоваться движением 
«Крест» для рук, головы, ног. 

Практическое занятие. 

16.  Танцевальные элементы. 
Танцевальный шаг. Подскоки вперед, назад. 

Галоп (по кругу, диагоналям) 

Практическое занятие. 

17.  Ритмические упражнения в различных 

комбинациях. 
Самостоятельно составить несколько 

комбинаций с использованием ритмических 

упражнений. 

Практическое самостоятельное 

занятие.  

18.  Три подразделения в танце и музыке. 

Общее понятие.  
Обсуждение вопроса из чего состоит музыка 

и танец. 

Практическая работа по группам.  

19.  Марш.  
Понятие о марше, ритмический счет. 

Научиться маршировать, отличать марш от 

других танцев, счет, темы марша, 

простукивание на счет 1,2,3,4. 
 

Практическое занятие. 

20.  Танцевальные шаги и бег.  
Танцевальный шаг. Танцевальный бег (ход 

на полупальцах). Упражнения для 

Практическое занятие.  
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профилактики плоскостопия. Тройной шаг и 

различные комбинации с ним. Приставной 

шаг во всех направлениях. 
21.   Парный танец.  

Основные понятия партнѐр и партнѐрша, 
дуэт, квартет в танце. Разучивание танца 

«Полька» в паре. Показ танца на 

мероприятии. 

Практическое игровое занятие. 

 
Занятия проходят в кабинете «Хореографии и ритмики» с использованием стерео-

установки, специальных гимнастических ковриков.  
Формы проведения итогов реализации программы – подготовка танцевальных 

номеров к школьным праздникам, открытый урок. 
Формы контроля в рамках программы – организация контрольных опросов по 

«Ритмике». 
 

2.2.2.4. ПРОГРАММА «АКВААЭРОБИКА»  
Программа курса внеурочной деятельности «Аквааэробика» составлена на 

основе нормативных правовых документов: 
- закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009г. 

№ 373 (с изменениями и дополнениями). 
- Общими целями курса внеурочной деятельности по программе 

«Аквааэробика» для являются: 
- оздоровление, закаливание, создание основы для разностороннего 

физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно 

-сосудистой, дыхательной и нервной систем). 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 
Данная программа написана в соответствии с основными положениями 

Концепции школьного образования с направленностью воспитательно-образовательного 

процесса на укрепление здоровья, физического и психического развития, используя 

средства аквааэробики. Физическое упражнение как сущность физического воспитания – 
это главное средство, воздействия на физическое развитие. 

Целью программы учебного модуля «аквааэробики» является создание условий 

для повышения эффективности оздоровления и укрепления детского организма, 

гармоничного психофизического развития с помощью одной из форм дополнительного 

образования по плаванию. 
Реализация данной цели связанна с решением образовательных задач: 
- расширение адаптивных возможностей детского организма; 
-совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование правильной 

осанки, повышение работоспособности организма; 
- формирование теоретических и практических основ освоения водного 

пространства; 
- обучение плавательным навыкам и умениям; 
- воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

выдержки, силы воли; 
- формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию, 
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обеспечение эмоционального благополучия при выполнении упражнений в 

водной среде. 
К формам организации занятий внеурочной деятельности по «Аквааэробика» для 

учащихся относятся разнообразные учебно-тренировочные занятия и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. 
Срок реализации программы 4 года (135ч.): 
1 год (33ч.): 1 раза в 

неделю 2 год (34ч.): 1 раза в 

неделю 3 год(34ч.): 1 раза в 
неделю 

4 год(34ч.): 1 раза в неделю 
 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 
Личностные результаты: 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через занятия 
«аквааэробикой»; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения 

посредствам, избранных ребенком, дополнительных занятий физической культурой; 
- развитие доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей посредствам совместных 

подвижных игр; 
- способствовать навыкам сотрудничества со сверстниками, умению не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций в разных игровых 
заданиях; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах через тренировочные задания и 

подвижные игры. 
Метапредметные результаты: 
- характеристика явлений (действия и поступков), их объективная оценка на 

основе освоения знаний и имеющегося опыта; 
обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 
- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 
- умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами. 
 

Содержание курса 1 класс 

№ п/п 
 
Наименование разделов и тем Всег

о 

часов 

В том числе 

Теоретически

е занятия 
Практически

е занятия 

 
1 

Введение в курс занятий. Инструктаж по 

технике безопасности на занятиях Аква 

аэробикой 

 
1 

 
1 

 
- 

2 
Общеразвивающие и профилактические 

упражнения 2 - 2 
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3 Упражнения для освоения с водной 
средой 

2 - 2 

4 
Освоения базовых движений на глубокой 

воде 5 1 4 

5 Комплекс упражнений с предметами 5 - 5 

6 
 

4 - 4 

7 Упражнения на развитие гибкости 4 - 4 

8 Упражнения аэробной направленности 4 - 4 

9 
Водный упражнения на расслабление 

4 - 4 

10 Тестирование 2 - 2 

 Итого 33 2 31 
2 класс 

№ п/п 
 
Наименование разделов и тем Всег

о 

часов 

В том числе 

Теоретически

е занятия 
Практически

е занятия 

 
1 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях аквааэробикой. Правила личной 

гигиены. 

 
1 

 
1 

 
- 

2 
Комплексы упражнений с предметами и 

без предметов 5 - 5 

3 Упражнения аэробной направленности 3 1 2 

4 
Упражнения для развития силовых 

способностей 
 

11 - 11 

5 Упражнения на развитие гибкости 7 - 7 

6 
Упражнения на расслабление 

5 - 5 

7 Тестирование 2 - 2 

 Итого 34 2 32 
3 класс 

№ п/п 
 
Наименование разделов и тем Всег

о 

часов 

В том числе 

Теоретически

е занятия 
Практически

е занятия 

 
1 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях аквааэробикой. Правила личной 

гигиены. 

 
1 

 
1 

 
- 

2 
Комплексы упражнений с предметами и 

без предметов 5 - 5 

3 Упражнения аэробной направленности 3 1 2 

4 
Упражнения способностей для развития 

силовых 11 - 11 

5 Упражнения на развитие гибкости 7 - 7 

6 
Упражнения на расслабление 

5 - 5 
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7 Тестирование 2 - 2 

 Итого 34 2 32 
4 класс 

№ п/п 
 
Наименование разделов и тем Всег

о 

часов 

В том числе 

Теоретически

е занятия 
Практически

е занятия 

 
1 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях аквааэробикой. Правила личной 

гигиены. 

 
1 

 
1 

 
- 

2 
Комплексы упражнений с предметами и 

без предметов 5 - 5 

3 Упражнения аэробной направленности 3 1 2 

4 
Упражнения способностей для развития 

силовых способностей 11 - 11 

5 Упражнения на развитие гибкости 7 - 7 

6 
Упражнения на расслабление 

5 - 5 

7 Тестирование 2 - 2 

 Итого 34 2 32 

 

2.2.2.5. ПРОГРАММА КУРСА «ШАХМАТЫ» 

Рабочая программа курса «Шахматы» предназначена для обучающихся начальной 

школы и составлена на основе программы «Шахматы -  школе» под редакцией  И.Г.Сухина,  в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК 

(учебники, методические рекомендации для учителя составлены автором программы 

И.Г.Сухиным). 

В начальной школе происходят радикальные изменения, связанные с приоритетом 

целей обучения: на первый план выдвигается развивающая функция обучения, в 

значительной степени способствующая становлению личности младших школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 
Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам позволяет 

реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков – сделать 

обучение радостным, дает возможность учить детей без принуждения, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям, использовать многообразие форм обучения. Стержневым 

моментом уроков становится деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, 

сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. При 

этом предусматривается широкое использование занимательного материала, включение в 

уроки игровых ситуаций, чтение дидактических сказок, рассказов и др. 
Шахматы в начальной школе открывают широкие возможности и для кружковой 

работы, поднимают ее на новый качественный уровень, положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 

поведением. 
Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, особенно тем из них, кто живет в сельских 

регионах и обучается в сельской малокомплектной школе, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 
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полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 
Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, особенно в 

начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас шахматы стали 

профессиональным видом спорта, к тому же все детские соревнования носят  спортивную 

направленность. Поэтому развитие личности ребенка происходит через шахматную игру в ее 

спортивной форме. Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в 

обществе качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать решения в 

меняющейся обстановке и т.д. Шахматы, сочетающие в себе также  элементы науки и 

искусства, могут вырабатывать в учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды 

спорта. Формирование этих качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах 
любое поражение и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера.  
О социальной значимости шахмат, их возрастающей популярности можно судить по 

таким весомым аргументам как создание международных организаций, занимающихся 

популяризацией и пропагандой шахмат, проведение всемирных шахматных олимпиад и 

многочисленных международных соревнований. Шахматы становятся все более серьезным 

занятием огромного количества людей и помогают становлению человека в любой среде 

деятельности, способствуя гармоничному развитию личности.    
Шахматы это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и 

действенное эффективное средство их умственного развития,  формирования внутреннего 

плана действий - способности действовать в уме.  
Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует зарождению 

логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать при неудачах. 

Экспериментально же было подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный мир шахмат, 

лучше успевают в школе, а так же положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. В начальной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план 
выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и наиболее полному 

раскрытию их творческих способностей.  
А.Алехин писал: «Шахматы не только знание и логика, но и глубокая фантазия. 

Посредством шахмат я воспитал свой характер. Шахматы не просто модель жизни, но и 

модель творчества. Шахматы, прежде всего, учат быть объективными. В шахматах 

можно сделаться большим мастером, лишь осознав свои ошибки и недостатки. Совершенно 

также как и в жизни» (1924г.).  
Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом одерживать победу».  
Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что с давних пор 

приобрели особую социальную значимость – это один из самых лучших и увлекательных 

видов досуга, когда-либо придуманных человечеством.  
Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в 

активных формах познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост 

нервно-эмоциональных перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.  
В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 

ребѐнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.  
Шахматы сильны еще и тем, что существуют для всех!  
Жизнь заставляет нас на каждом шагу отстаивать правильность своих воззрений, 



 218 

поступать решительно, проявлять в  зависимости от обстоятельств выдержку и твердость, 

осторожность и смелость, умение фантазировать и умение смирять фантазию. И всѐ это же 

самое требуется в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным 

потенциалом, дарят «упоение в борьбе», но и одновременно требуют умения 

мобилизировать, и концентрировать внимание, ценить время, сохранять выдержку, 

распознавать ложь и правду, критически относиться не только к сопернику, но и к самому 

себе.  
Следовательно, они сочетают в себе элементы искусства, науки и спорта. 

Соприкосновение с этими важными областями общечеловеческой культуры вызывает в душе 

ребенка позитивный отклик, способствует гармоничному развитию. Кроме этого, шахматы 

являются большой школой творчества для детей,  это уникальный инструмент развития их 

творческого мышления.  
Шахматы – это вдохновение и разочарование, своеобразный выход из одиночества, 

активный досуг, утоление жажды общения и самовыражения. Как говорил Хосе Рауль 

Капабланка: «Шахматы – нечто большее, чем просто игра. Это интеллектуальное время 

препровождение, в котором есть определѐнные художественные свойства и много элементов 

научного. Для умственной работы шахматы значат то же, что спорт для физического 

совершенствования: приятный путь упражнения и развития отдельных свойств человеческой 

натуры...».     
Однако установка сделать из ребенка гроссмейстера, не является приоритетной в 

данной программе. И если ребенок не достигает выдающихся спортивных результатов в 

шахматах, то это не рассматривается как жизненная неудача.  
 
Цель программы: 
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы.  
 
Задачи: 
 - создание условий для формирования и развития ключевых компетенций  

учащихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных);  
 - формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого  воображения, умения производить 

логические операции).     
 -  воспитывать потребность в здоровом образе жизни.  

III. Описание  места учебного предмета в учебном плане 

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Шахматы -  
школе» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объѐм учебного времени 

составляет  135 часов (1 час в неделю: 33 часа в год в 1 классе и по 34 часа в год со 2 по 4 

классы). 
Реализация программы «Шахматы детям» осуществляется на базе МКОУ 

«Большечаусовская основная общеобразовательная школа», Курганской области, Кетовского 

района.  
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов:  
 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом.  
 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное        созерцание со стороны;  
 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала.  
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Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов:  
 принцип психологической комфортности - создание  образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса  
 принцип mini-max – обеспечивается возможность продвижения каждого 

ребенка своим темпом;  
 принцип целостного представления о мире - при введении нового знания 

раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;  
 принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора;  
 принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности;  
 
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и  

личностного развития. Это позволяет рассчитывать на  проявление у детей устойчивого  

интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 

развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении 

цели,  учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 
 
Основные методы обучения:  
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до творческого 

применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую, отказ от общепринятых 

стереотипов.  
На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. 

Они применяются:  
1. При знакомстве с шахматными фигурами.  
2. При изучении шахматной доски.  
3. При обучении правилам игры;  
4. При реализации материального перевеса.  
 
Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах 

шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы 

реализовать на доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, 

вследствие чего формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции – мотив – 
идея – расчѐт – ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при 

изучении дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций 

миттельшпиля и эндшпиля.  
При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. 

Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 

большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно.  
 
В программе предусмотрены материалы для самостоятельного изучения 

обучающимися (домашние задания для каждого года обучения, специально подобранная 

шахматная литература, картотека дебютов и др.).  
На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 

совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 

позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 

количество ходов и т.д.).  
Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, 

творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.  
Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 
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самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 
 
Основные формы и средства обучения:  
1. Практическая игра.  
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.  
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения;  
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.  
5. Участие в турнирах и соревнованиях.  
 
Результаты образовательной деятельности:  
 Рост личностного, интеллектуального и социального  развития ребѐнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности.  
 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной 

игре.  
 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования).  
Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  шахматную 

партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике.  
 
Педагогический контроль.  
Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс 

методик направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 

сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных 

способностей, рост личностного и социального  развития ребѐнка.   
Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют 

контролировать и корректировать работу программы на всѐм протяжении ее реализации. Это 

дает возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить 

для каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации 

педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс.   
Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения 

поставленных задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении 

диагностических заданий и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных 

опросов, наблюдений. Контрольные испытания проводятся в торжественной 

соревновательной обстановке.  
Виды контроля: 
 текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения;  
 промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме  
 итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме 

тестирования, выполнение тестовых упражнений по определению уровня освоенных 

навыков, а также письменный опрос для определения объема освоенных теоретических 

знаний.      
Оценивание результатов:  
По итогам тестирования каждому обучающемуся выставляется отметка:  
3 - удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично.  
Итоговая оценка выводится как средний балл из суммы оценок. 
 
Особенности содержания программы:  
Образовательная программа «Шахматы - школе» разработана на основе авторской 

программы И.Г.Сухина «Шахматы - школе» и модифицирует данную программу, 

рекомендованную Министерством образования Российской Федерации и опубликованную в 
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"Программах общеобразовательных учреждений для начальных классов (1 - 4) в  двух 

частях. Часть вторая". -  М.: Просвещение, 2002, 3-е издание, с. 370 - 392.   
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Он охватывает первый класс трех – и четырехлетней начальной 

школы, а также может использоваться в подготовительных к школе группах детского сада, в 

группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Этот курс может без 

труда освоить каждый учитель начальной школы, даже если он совсем не знаком с 

шахматной игрой.  
Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски.  Большое место отводится изучению "доматового" периода 

игры.  
На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске.         
Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность детей на уроках, использование приема обыгрывания учебных заданий, 

создания игровых ситуаций. В программе приводится примерный перечень различных 

дидактических игр и заданий с небольшими пояснениями к ним, дается вариант примерного 

распределения программного материала, приводится перечень шахматных игр, а также 

шахматных дидактических игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и 

сделать своими руками. Предлагается также перечень диафильмов, рекомендательный 

список художественной литературы, которую можно читать на занятиях, и список 

методической литературы для учителя. 
Учебно-методический комплекс «Шахматы, первый год» состоит из программы 

«Шахматы, первый год», учебника для первоклассников «Шахматы, первый год, или Там 

клетки черно-белые чудес и тайн полны», пособия для учителя «Шахматы, первый год, или 

Учусь и учу». 
Программой «Шахматы, первый год» предусматривается 33 занятия (одно занятие в 

неделю). Учебный курс включает шесть тем: «Шахматная доска», «Шахматные фигуры», 

«Начальная расстановка фигур», «Ходы и взятие фигур», «Цель шахматной партии», «Игра 

всеми фигурами из начального положения». На каждом из занятий прорабатывается 

элементарный шахматный материал с углубленным изучением отдельных тем. Основной 

упор на занятиях делается на детальном изучении силы и слабости каждой шахматной 

фигуры, ее игровых возможностей. В программе предусмотрено, чтобы уже на первом этапе 

обучения дети могли сами оценивать сравнительную силу шахматных фигур, делать выводы 

о том,  что ладья, к примеру, сильнее коня, а ферзь сильнее ладьи. 
Курс «Шахматы, первый год» разработан в помощь учителям общеобразовательных 

школ для внедрения его в первые классы начальной школы. Но он может быть использован 

на начальном этапе обучения во вторых классах, а также в системе дошкольного воспитания 

и обучения (для организации шахматных в подготовительной к школе группе). Это 

обеспечивается применением на занятиях доступных заданий по каждой теме для каждой 

возрастной группы детей. Например, при изучении игровых возможностей ладьи детям 

шести лет предлагаются более легкие дидактические 
задания, чем детям восьми лет, при этом последовательность изложения материала 

остается прежней. 
Методика, программы и пособия сориентированы и на учителей начальных классов, 

которые в состоянии освоить изначально и преподавать малышам основы этой мудрой игры. 
Учебник для первого класса четырехлетней и трехлетней начальной школы 
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«Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны» подобно другим 

учебникам для первоклассников содержит минимум слов и максимум иллюстративного 

материала. Самый элементарный шахматный материал в нем закрепляется благодаря 

большому количеству дидактических игр и заданий. Для изучения силы и слабости каждой 

шахматной фигуры приводится большое количество заданий. В учебнике или на 

демонстрационной доске дети сами решают задания, а поучительные положения 

разыгрывают друг с другом или с учителем. Много страниц учебника занимают задачи на 

мат в один ход. Приводятся примеры разыгрывания начала шахматной партии, показывается, 

как наказывают за грубые ошибки одну из сторон. И все это – без шахматной нотации. 
Пособие для учителей начальных классов «Шахматы, первый год, или Учусь и учу» – 

серьезное подспорье для педагогов, не умеющих играть в шахматы, но желающих их освоить 

и преподавать. В этом пособии впервые в мировой практике приводится не только материал, 

который должны усвоить первоклассники, но даются и формы его подачи. Детально 

излагается методика проведения каждого из 33 программных занятий. Подробно 

описывается, как использовать на уроках учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки 

черно-белые чудес и тайн полны». Здесь же приводятся верные решения (или указывается 

точный первый ход) большинства учебных положений дидактических заданий и игр из 

учебника. Перед изложением методики проведения каждого конкретного занятия 

объясняется минимальный объем шахматных терминов и сведений, которые потребуются 

учителю именно на этом уроке. 
Учебно-методический комплект «Шахматы, первый год» позволит оснастить 

необходимыми материалами педагогов, обучающих шахматным азам детей 6-10 лет. 

Стержень комплекта – программа, учебник для первоклассников и пособие для учителя. В 

нем реализован сравнительно несложный курс начального обучения детей, доступный 

шестилеткам. Его может освоить учитель, незнакомый прежде с азами мудрой игры (что 

значимо особенно для сельской школы). 
Предлагаемый курс разработан с учетом мирового опыта преподавания шахмат в 

школе и опирается на ряд нестандартных авторских наработок. В их числе: 
 детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 
 выявление базисной игры первого этапа обучения: фигура против фигуры; 
 использование игры на фрагментах шахматной доски (3х3, 2х2 и т.п.); 
 инсценирование на уроках оригинальных дидактических сказок; 
 применение на уроках нестандартных заданий и игр; 
 преимущественное использование в учебном процессе положений с 

ограниченным количеством шахматных фигур; 
 разработка конкретных блоков игровых позиций для каждой дидактической 

игры; 
 постепенный подвод детей к краеугольному шахматному термину «мат»; 
 разработка дидактических игр и игровых положений для создания 

компьютерной обучающей шахматной программы; 
 установление рациональных соотношений в применении на уроках шахматных 

диафильмов, викторин, дидактических заданий и сказок. 
 
ТТееммааттииккаа  ккууррссаа  ««ШШааххммааттыы,,  ппееррввыыйй  ггоодд»»..  
I. Шахматная доска.    
    Первое знакомство с шахматным королевством. Шахматная доска. Белые и черные 

поля. Линии на шахматной доске. Горизонтали и вертикали. Диагонали. Центр шахматной 

доски. 
 
ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т.п.) 
    «Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 
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шахматной доски. 
    «Диагональ». То же самое, но заполняется она из диагоналей шахматной доски. 
 
II. Шахматные фигуры. 
Шахматные фигуры. Белые и черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, 

король. Сравнительная сила фигур. Ценность шахматных фигур. 
 
ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников пытается на ощупь определить, какая фигура 

спрятана. 
    «Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из фигур, дети должны догадаться, 

что это за фигура. 
    «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе в ряд, дети по очереди называют 

все шахматные фигуры кроме секретной, которая выбирается заранее; вместо названия этой 

фигуры надо сказать: «Секрет». 
    «Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети пытаются угадать, 

какая фигура загадана. 
    «Что общего?». Педагог берет две шахматные фигуры, и дети говорят, чем похожи 

друг на друга фигуры, чем отличаются (цвет, форма). 
    «Большая и маленькая». Педагог ставит на стол шесть разных фигур. Дети по 

одному выходят и называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Вскоре все 

фигуры расставлены по росту. 
    «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая 

фигура сильнее? На сколько очков?». 
    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит 

ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 
 
III. Начальная расстановка фигур.           
    Начальная позиция.   Расстановка фигур перед шахматной партией/ 
 
ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 
    «Да или нет?». Педагог берет две шахматные фигуры, а дети отвечают, стоят ли 

эти фигуры рядом в начальном положении. 
    «Не зевай!». Педагог говорит какую-либо фразу о начальном положении, 

например: «Ладья стоит в углу», и бросает кому-либо из учеников мяч; если утверждение 

верно, то мяч следует поймать. 
 
IV. Ходы и взятие фигур. (основная тема учебного курса) 
Ладья.   Место ладьи в начальном положении. Ход ладьи. Взятие. Слон.   Место слона 

в начальном положении. Ход слона. Взятие. Белопольные и чернопольные слоны. 

Разноцветные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая фигура. Ладья против 

слона. Ферзь. Место ферзя в начальном положении. Ход ферзя. Взятие. Ферзь – тяжелая 

фигура. Ферзь против ладьи и слона. Конь. Место коня в начальном положении. Ход коня. 

Взятие. Конь – легкая фигура. Конь против ферзя, ладьи, слона. Пешка. Место пешек в 

начальном положении. Ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки. Ход 

пешки. Взятие. Взятие на проходе. Превращение пешки. Пешка против ферзя, ладьи, коня, 

слона. Король.  Место короля в начальном положении. Ход короля. Взятие. Король против 

других фигур. 
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ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Игра на уничтожение» – важнейшая игра курса. Именно здесь все плюсы шахмат 

начинают «работать» на ученика – формируется внутренний план действий, аналитико-
синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом 

фигур (чаще всего фигура против фигуры); выигрывает тот, кто побьет все фигуры 

противника. 
    «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры 

считаются заколдованными, недвижимыми). 
    «Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, 
не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их. 
    «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся под 

ударом черных фигур. 
    «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры; избирается 

такой  
маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы ни разу не оказаться под боем 

черных фигур. 
    «Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 
    «Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не на 

уничтожение, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на поля, находящиеся под ударом фигуры противника.  
    «Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 
    «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 
    «Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 

фигуры, но так, чтобы не оказаться под боем. 
    «Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 
    «Защита». Нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 
 
V. Цель шахматной партии.                                
     Шах. Шах – угроза королю. Шах ферзем, ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита 

от шаха. 
Мат.   Мат – цель игры. Мат ферзем, ладьей, слоном, пешкой. Мат в один ход. Ничья. 

Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. Примеры патовых ситуаций. Рокировка. 

Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки. 
 
ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Шах или не шах». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 
    «Объяви шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю. 
    «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю. 
    «Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха. 
    «Мат или не мат». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 
    «Мат в один ход». Требуется объявить мат неприятельскому королю в один ход. 
    «Рокировка». Приводится ряд позиций, в которых ученики должны определить: 

можно рокировать или нет. 
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VI. Игра всеми фигурами из начального положения.      
    Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать 

шахматную партию. Короткие шахматные партии.  
 
ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход педагога ученик отвечает двумя 

своими ходами подряд. 
 
VVIIII..  ООббооббщщееннииее..  
Повторение основных вопросов курса. 
К концу первого года обучения дети должны знать: 
 шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, пат, 

ничья; 
 названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила 

хода и взятия каждой фигуры. 
 
К концу первого года обучения дети должны уметь: 
 ориентироваться на шахматной доске; 
 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушения правил шахматного кодекса; 
 правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять 

начальную позицию; 
 различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 
 рокировать; 
 объявлять шах, мат; 
 решать элементарные задачи на мат в один ход. 
 
Учебный курс «Шахматы, второй год» – логическое продолжение начатой работы. 

Учебно-методический комплект состоит из программы «Шахматы, второй год», учебника 

для второго класса «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем», пособия для учителя 

«Шахматы, второй год, или Учусь и учу», книга «Шахматный задачник, второй год 

обучения». 
В отличие от материалов первого года обучения, 90 % которых представляют собой 

авторские наработки, тематика второго курса более традиционна. 
Среди заслуживающих внимания авторских инноваций можно выделить: 
 занимательное объяснение шахматной нотации; 
 использование на занятиях шахматных легенд; 
 культивирование игры на фрагментах (3×3, 4×4 и др.) шахматной доски; 
 применение диафильмов в учебном процессе; 
 разработка оригинальных дидактических игр и заданий; 
 преимущественное использование на занятиях позиций с минимальным 

количеством шахматных фигур; 
 инсценирование на уроках дидактических шахматных сказок.  
Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение шахматной 

игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомство с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов; дети учатся решать шахматные задачи.    
Программа «Шахматы, второй год» предусматривает 34 учебных занятия, по одному 

уроку в неделю. Если на первом году обучения большая часть времени отводилась изучению 
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силы и слабости каждой шахматной фигуры, то теперь детям предстоит усваивать 

простейшие методы реализации материального и позиционного преимуществ. 
Важной вехой в овладении шахматными основами становится умение обучающихся 

ставить мат. 
Учебный курс включает пять тем: «Краткая история шахмат», «Шахматная нотация», 

«Ценность шахматных фигур», «Техника матования одинокого короля», «Достижение мата 

без жертвы материала». 
Учебник «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем», подобно учебнику 

первого года обучения, содержит минимум слов и максимум иллюстративного материала,  
но более содержательного характера. Шахматный материал закрепляется большим 

количеством дидактических заданий и игр. 
Как и в учебнике для первоклассников, объяснению нового материала посвящено 

мало страниц, большая часть учебника отведена закрепляющим дидактическим играм и 

заданиям. Эти задания ребята могут решать либо по диаграммам в учебнике, не расставляя 

фигур на доске, либо на своей шахматной доске, либо на демонстрационной доске. 

Поучительные позиции дидактических игр ученики разыгрывают друг с другом или с 

учителем (в этом случае педагог проводит импровизированный сеанс одновременной игры). 
Много страниц учебника занимают задания на мат в два хода, причем скрупулезно 

подобраны яркие малофигурные примеры таких заданий.  
Чтобы почувствовать красоту и очарование игры в шахматы, ребенок должен твердо 

усвоить сравнительную силу фигур. Если, например, он не знает, что ладья сильнее слона (в 

большинстве позиций), и поэтому, как правило, ладью невыгодно отдавать за слона, то он 

никогда не ощутит то творческое волнение, когда обыденное приносится в жертву 

неординарному, и более сильная фигура идет под удар менее ценной.  
Сначала дети должны понять, что преимущества в одну фигуру чаще всего 

достаточно для победы и что стремление к материальному перевесу – разумная стратегия 

(при прочих равных условиях). Только затем следует показывать детям эффектные 

исключения из правил (когда маленький шахматный отряд одолевает превосходящее войско 

неприятеля). Это объясняет структуру учебного курса, в котором дети сначала учатся 

реализовывать огромное материальное преимущество (мат ферзем и ладьей, мат двумя 

ладьями, мат ферзем, мат ладьей) и получают элементарные навыки согласования 

взаимодействия своих фигур при постановке мата.  
«Шахматы, второй год, или Учусь и учу» – пособие для педагога, в котором подробно 
изложена методика проведения 33 программных занятий, приведены необходимые 

рекомендации по применению на занятиях учебника «Шахматы, второй год, или Играем и  
выигрываем». В пособии приводится большинство учебных положений 

дидактических заданий из учебника с правильными решениями (в учебнике решения не 

даются). Для педагогов, знакомых с шахматами только по материалам учебно-методического 

комплекта «Шахматы, первый год», сделаны необходимые разъяснения. 
Программный материал второго года обучения несколько сложнее, чем материал 

первого года, ибо если раньше нужно было просто усвоить элементарные правила 

шахматной игры и возможности каждой отдельной фигуры, то теперь и обучающиеся, и 

педагог (не игравший прежде в шахматы) должны почувствовать, как фигуры 

взаимодействуют между собой при защите, атаке, постановке мата (для этого в учебнике и 

пособии приведены простейшие малофигурные положения). 
Более сложные примеры дидактических заданий учитель может брать из пособия 

«Шахматный задачник, второй год обучения», где по темам сгруппировано более 600 

шахматных диаграмм, а в конце книги даны их решения. 
Как дополнительное пособие к курсам первого и второго года обучения педагог 

может использовать книгу для совместного чтения родителей и детей 5-8 лет «Удивительные 

приключения в Шахматной стране». Программным материалам «Шахматы, первый год» 

соответствуют главы 1 – 13, а материалам второго года – главы 14 и 15. 
Книга эта – переработанное и значительно расширенное издание «Приключений в 
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Шахматной стране» (М., 1991 г.). В каждой из глав пособия важную роль играют обращения 

к маленькому слушателю. Для закрепления учебного материала после каждой главы введена 

рубрика «Загадки из тетрадки». Цементируют книгу рубрики «Советы родителям» (и 

педагогам!) и «Странички из дневника». В последних взрослый читатель узнает о том, как 

автор на практике претворяет свои идеи в жизни, как преодолеть типичные трудности при 

обучении основам древней игры детей 5 – 8 лет. 
«Удивительные приключения в Шахматной стране» – книга-сказка. В этой сказочной 

стране азы шахматной игры детям помогают постичь девочка Клеточка, ее друг деловитый 

Загадай, озорной и веселый Горизонталик, хулиганистый Задира и главный герой – мальчик 

Юра. 
 
ТТееммааттииккаа  ккууррссаа  ««ШШааххммааттыы,,  ввттоорроойй  ггоодд»»..  
I. Краткая история шахмат. 
     Повторение пройденного материала. Рождение шахмат. Поля. Горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение.

 Рокировка. Взятие на проходе. Превращение 

пешки. Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о принципах разыгрывания дебюта. 

Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких партий. 
Краткая история шахмат. Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и 

шатрандж. Шахматы проникают в Европу. Выдающиеся шахматисты нашего времени. 

Шахматные правила. Этика шахматной борьбы.  
 
II. Шахматная нотация. 
Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, наименование полей, 

шахматных фигур. Обозначение шахматных фигур и терминов. Запись начального 

положения. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. 
 
ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем задаются вопросы: «На какой 

вертикали в начальной позиции стоят короли (ферзи, королевские слоны, ферзевые кони, 

ферзевые ладьи и т.п.)  
    «Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети называют 

горизонтали.  
    «Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, диагональ е1 – а5). 
    «Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит определить его 

цвет (можно попробовать это сделать «вслепую», не глядя на доску). 
    «Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 
    «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать 

его. Ученики отвечают по очереди, причем после каждого ответа учитель уточняет – ближе 

или дальше. 
    «Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ (например, е1-

h4). 
III. Ценность шахматных фигур. 
Ценность шахматных фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального 

перевеса. Способы защиты. Игровая практика. 
 
ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая 

фигура сильнее? На сколько очков?». 
    «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и просит 

ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 
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учителя и ученика были равны. 
    «Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске расставляет 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 
    «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 
 
IV. Техника матования одинокого короля. 
Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля, «линейный» мат. 

Ферзь и ладья против короля. Ферзь и король против короля. Ладья и король против короля. 

Решение заданий. 
  
   ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее    ззааддаанниияя..  
    «Шах или мат». Шах или мат черному королю? 
    «Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 
    «Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 
    «На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 
    «В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел на угловое 

поле. 
    «Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у черного 

короля останется наименьшее количество полей для отхода. 
 
V. Достижение мата без жертвы материала. 
  Достижение мата без жертвы материала.  Учебные положения на мат в два хода в 

эндшпиле. Цугцванг. Учебные положения на мат в два хода в миттельшпиле. Защита от мата. 

Решение заданий на мат в два хода в миттельшпиле.  Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте. Решение заданий на мат в два хода. 
 
ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в 

два хода. 
    «Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один 

ход. 
 
VVII..  ООббооббщщееннииее..            
Повторение материала. Повторение основных вопросов курса. Игра в турнире. 

Турнирные партии. Практическая игра. 
 
К концу второго года обучения дети должны знать: 
 шахматные правила FIDE; 
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 
 ценность шахматных фигур. 
 
К концу второго года обучени я дети должны уметь: 
 правильно вести себя за доской; 
 записывать шахматную партию; 
 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей. 
 
Учебно-методический комплект «Шахматы, третий год» состоит из программы 

«Шахматы, третий год», учебника для 3 класса «Шахматы, третий год, или Тайны 

королевской игры», пособия для учителя «Шахматы, третий год, или Учусь и учу». 
   Среди наиболее ценных авторских инноваций третьего года можно выделить: 
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 доступное для третьеклассников объяснение игры в дебюте, подкрепленное 

нестандартными дидактическими заданиями; 
 приведение большого количества трехходовых партий; 
 необходимое внимание к методам защиты от детского мата; 
 разработка оригинальных дидактических заданий; 
 объяснение на уроках только тех эндшпильных позиций, которые доступны 

ученикам третьего класса. 
Программой предусматривается 33 учебных занятия, одно занятие в неделю. На 

основе ранее приобретенных знаний и умений ребята углубляют представления во всех трех 

стадиях шахматной партии. При этом из всего обилия шахматного материала отбирается не 

только доступный, но и максимально ориентированный на развитие учащихся материал. 
Дети приобретают умение создавать и реализовывать матовые угрозы при небольшом 

материальном или позиционном перевесе. И только после этого дети практикуются в 

нахождении матовых шахматных комбинаций, когда к выигрышу ведет красивый 

тактический удар (жертвуется одна из фигур).  
Учебный курс включает три большие темы: «Основы дебюта», «Основы 

миттельшпиля», «Основы эндшпиля».  
В программе приводится перечень дидактических заданий с небольшими 

пояснениями к ним, дается вариант поурочного распределения программного материала, а 

также список учебников и учебных пособий в помощь обучающим шахматной игре. 
Учебник третьего класса «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры», 

подобно учебникам первых лет обучения, содержит мало слов и много иллюстративного 

материала. Шахматный материал закрепляется большим количеством нестандартных 

дидактических заданий. Среди них «Поймай ферзя», «Поставь детский мат», «Выиграй 

фигуру у «повторюшки»», «Накажи пешкоеда», «Квадрат», «Куда отступить королем?» и др. 
Объяснению нового материала в учебнике «Шахматы, третий год, или Тайны 

королевской игры» отводится немного страниц, основная часть учебника отведена 

дидактическим заданиям. Эти задания ученики решают либо по диаграммам учебника, либо 

на своих шахматных досках, либо на демонстрационной доске. 
«Шахматы, третий год, или Учусь и учу» – пособие для педагога. В этом пособии 

детально изложена методика проведения каждого из 66 программных занятий; приведены 

необходимые рекомендации по рациональному использованию на уроках учебника 

«Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры». В пособии приводится много учебных 

положений дидактических заданий из учебника с правильными решениями (в учебнике 

решения не даются). Для учителей, мало знакомых с шахматами, сделаны необходимые 

разъяснения. 
 
ТТееммааттииккаа  ккууррссаа  ««ШШааххммааттыы,,  ттррееттиийй  ггоодд»»..  
I. Шахматная партия. Три стадии шахматной партии. 
Повторение пройденного материала.   Поля. Горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Ходы шахматных фигур. Шах, мат, пат. Начальное положение. Рокировка. 

Превращение пешки. Взятие на проходе. Варианты ничьей. Самые общие рекомендации о 

принципах разыгрывания дебюта. Задания на мат в один ход. Демонстрация коротких 

партий.  Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, диагоналей, полей. 

Обозначение шахматных фигур и терминов. Краткая и полная шахматная нотация. Запись 

шахматной партии. Ценность шахматных фигур. Пример матования одинокого короля.   Три 

стадии шахматной партии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. Двух – и трехходовые партии. 
 
II. Основы дебюта. 
Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Выявление причин поражения в них 

одной из сторон. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра «на мат» с первых 

ходов партии. Детский мат. Защита. Вариации на тему детского мата. Другие угрозы 

быстрого мата в дебюте. «Повторюшка-хрюшка» (черные копируют ходы белых). Наказание 
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«повторюшек». Принципы игры в дебюте. Принцип быстрейшего развития фигур. Темпы. 

Гамбиты. Наказания за несоблюдение принципа быстрейшего развития фигур. 

«Пешкоедство». Неразумность игры в дебюте одними пешками (с исключениями из 

правила). Принципы игры в дебюте. Борьба за центр. Гамбит Эванса. Королевский гамбит. 

Ферзевый гамбит. Принципы игры в дебюте. Безопасное положение короля. Рокировка. 

Правила рокировки. Принципы игры в дебюте. Гармоничное пешечное расположение. Какие 

бывают пешки? Связка в дебюте. Полная и неполная связка. Классификация дебютов. 

Открытые, полуоткрытые и закрытые дебюты. Как изучать дебюты. Тренировка в 

разыгрывании дебюта. 
  
ДДииддааккттииччеессккииее  ззааддаанниияя..  
     «Мат в один ход». «Поставь мат в один ход нерокированному королю». «Поставь 

детский мат». Белые или черные начинают и дают мат в один ход. 
     «Поймай ладью». «Поймай ферзя». Надо найти такой ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую 

фигуру.  
     «Защита от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход 

(в данном 
разделе в отличие от второго года обучения таких видов несколько). 
     «Выведи фигуру». Определяется, какую фигуру и на какое поле лучше развить.  
     «Поставь мат «повторюшке» в один ход». Требуется поставить мат в один ход 

противнику, который слепо копирует ваши ходы. 
     «Мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 
     «Выигрыш материала». «Накажи пешкоеда». Надо провести маневр, 

позволяющий получить материальное преимущество. 
     «Можно ли побить пешку?». Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 
     «Захвати центр». Надо найти ход, ведущий к захвату центра.  
     «Можно ли сделать рокировку?». Надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 
     «Чем бить фигуру?». Надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 
     «Сдвой противнику пешки». Требуется так побить фигуру противника, чтобы у 

него образовались сдвоенные пешки. Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в 

миттельшпиле. 
 
III. Основы миттельшпиля. 
Правила миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в 

миттельшпиле. Понятие о тактике. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной 

удар. Открытое нападение. Открытый (вскрытый) шах. Двойной шах.   Классическое 

наследие. «Бессмертная» партия. «Вечнозеленая» партия. 
  
ДДииддааккттииччеессккииее  ззааддаанниияя..  
     «Выигрыш материала». Надо провести тактический прием и остаться с лишним 

материалом. 
     «Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый 

мат в три хода. 
 
IV. Основы эндшпиля. 
Ладья против ладьи. Ферзь против ферзя. Ферзь против ладьи (простые случаи). 
Ферзь против слона. Ферзь против коня. Ладья против слона (простые случаи). Ладья 

против коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Когда пешка проходит в ферзи без 



 231 

помощи своего короля. Правило «квадрата». Пешка против короля. Белая пешка на седьмой 

и шестой горизонтали. Король помогает своей пешке. Оппозиция.   Пешка против короля. 

Белая пешка на пятой горизонтали. Король ведет свою пешку за собой. Белая пешка на 

второй, третьей и четвертой горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные 

положения. Два коня против короля. Слон и пешка против короля. Конь и пешка против 

короля. Самые общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 
  
  ДДииддааккттииччеессккииее  ззааддаанниияя.. 
     «Мат в два хода». Белые начинают и дают мат в два хода. 
     «Мат в три хода». Белые начинают и дают мат в три хода. 
     «Выигрыш фигуры». Белые проводят тактический маневр и выигрывают фигуру. 
     «Квадрат». Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 
     «Проведи пешку в ферзи». Требуется провести пешку в ферзи. 
     «Выигрыш или ничья?». Нужно определить, выиграно ли данное положение. 
     «Куда отступить королем?». Надо выяснить, на какое поле следует первым 

ходом отступить королем, чтобы добиться ничьей. 
  «Путь к ничьей». Точной игрой нужно добиться ничьей. 
 
V. Обобщение. 
Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 
 
К концу третьего года обучения дети должны знать: 
 принципы игры в дебюте; 
 основные тактические приемы; 
 термины дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля. 
 
К концу третьего года обучения дети должны уметь: 
 грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; 
 находить несложные тактические приемы; 
 точно разыгрывать простейшие окончания. 
 
На занятиях четвертого года обучения «Шахматы, четвертый год» используются 

обучающие плакаты, диаграммы задачи для самостоятельного решения, загадки, 

головоломки по темам, лабиринты на шахматной доске, кроссворды, ребусы, шахматное 

лото, викторины и др., решение которых дают не только информацию о какой-либо фигуре, 
но и представление об ее игровых возможностях и ограничениях. Кроме этого обучающимся 

предлагаются задачи для самостоятельного решения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против 

короля» и др., занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для  проверки полученных 

знаний.                   
Занятия посвящены в основном совершенствованию игры в миттельшпиле, поскольку 

главная борьба происходит в середине партии. Основные темы курса «Анализ и оценка 

позиции», «Шахматные комбинации», «План в шахматах». 
Обучающиеся учатся элементарно анализировать позицию и на основе анализа 

составлять простейший план дальнейшей игры. Дети знакомятся с темами комбинаций, 

учатся находить несложные тактические приемы и проводить комбинации. 
Обучающиеся овладевают знаниями и навыками на уровне IV – III спортивных 

разрядов. Принимают участие в соревнованиях различного уровня.   
 
ТТееммааттииккаа  ккууррссаа  ««ШШааххммааттыы,,  ччееттввееррттыыйй  ггоодд»»..  
I. Шахматная партия.  
Повторение пройденного материала. Еще о трех стадиях шахматной партии. Виды 

преимущества в шахматах. Шахматные часы. Рекомендации по рациональному 
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расходованию времени. 
 
II. Анализ и оценка позиции. 
Правила игры в миттельшпиле. Элементы оценки позиции. Практическое занятие. 

Решение задач. 
  
ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Самый слабый пункт». Требуется провести анализ позиции и отыскать в лагере 

черных самый слабый пункт. 
    «Вижу цель!». Сделать анализ позиции и после оценки определить цель для белых. 
 
III. Шахматная комбинация. 
Понятие о шахматной комбинации. Пути поиска комбинации. Матовые комбинации. 

Тема отвлечения. Тема завлечения. Тема блокировки. Тема связки. Тема разрушения 

королевского прикрытия. Тема освобождения пространства. Тема перекрытия. Тема 
уничтожения защиты. Тема «рентгена». Тема «батареи». Другие темы комбинаций и 

сочетание тематических приемов. Комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса. Тема отвлечения. Тема завлечения. Тема уничтожения защиты. Тема связки. Тема 

перекрытия. Тема освобождения пространства. Тема превращения пешки. Сочетание 

тактических приемов. Комбинации, ведущие к достижению ничьей. Патовые комбинации. 

Комбинации на «вечный» шах. Типичные комбинации в дебюте (более сложные примеры).  
   
ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  
    «Объяви мат в два хода». Требуется пожертвовать материал и объявить мат в два 

хода. 
    «Сделай ничью». Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей.  
    «Выигрыш материала». Надо провести тактический прием или комбинацию и 

достичь материального перевеса. 
     «Мат в три хода». Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый 

мат в три хода. 
 
IV. Обобщение.      
Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. 
 
К концу четвертого года обучения дети должны знать: 
 некоторые дебюты (Гамбит Эванса. Королевский гамбит. Ферзевый гамбит и 

др.). 
 правила игры в миттельшпиле; 
 основные элементы позиции. 
 
  К концу четвертого года обучения дети должны уметь: 
 правильно разыгрывать дебют; 
 грамотно располагать шахматные фигуры и обеспечивать их взаимодействие; 
 проводить элементарно анализ позиции; 
 составлять простейший план игры; 
 находить несложные тактические приемы и проводить простейшие 

комбинации; 
 точно разыгрывать простейшие окончания; 
 пользоваться шахматными часами. 
 
2.2.2.6. ПРОГРАММА КУРСА «ЭКОЛОГИЯ» 
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Настоящая программа предмета внеурочной деятельности  для 2 класса составлена на 

основе:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 6 октября 

2009 г. № 373  
2. Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом МОиН РФ от 6 октября 2009г. №373»; 
3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373" Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40936). 
5.  Составлена на основе основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, под ред. Н.Ф. Виноградовой. 
6. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СШ №19» 
«Юный эколог» — интегрированный курс для младших школьников, в содержании 

которого рассматриваются многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей 

природного мира, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое 

восприятие и художественно-образное мышление младших школьников. 

Цель: Изучение данного курса создает условие для формирования ценностного 

отношения младших школьников к природе, воспитания основ экологической 

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Задачи программы: 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, 

общества и человека; 

 формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

 формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей 

(способность и готовность самостоятельно, совместно с другими субъектами и институтами 

решать общественно значимые экологические проблемы); 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

 развитие альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и 

негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы; 
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 развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к 

активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

.Программа рассчитана на 34 часа (1ч. х 34 нед.) 

1. Планируемые результаты предмета внеурочной деятельности 

Программа дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области 

«Окружающий мир» за счѐт межпредметной интеграции: знания естественнонаучного 

характера обогащаются благодаря введению элементов знаний математического и 

гуманитарно-эстетического циклов 
Личностныеми   результатами   изучения  курса «Юный  эколог»  являются: 
  Показатели в личностной  сфере  ребѐнка: 
 развитие   интереса к познанию мира природы; 
 осознание  потребности к осуществлению  экологически сообразных 

поступков; 
  осознание места и роли человека в биосфере; 
 расширение  сферы социально-нравственных представлений; 
 установка на безопасный  здоровый образ жизни, умение ориентироваться в 

мире  профессий и мотивация  к творческому труду. 
 
Метапредметными   результатами   изучения  курса «Юный  эколог»  являются: 
 
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

собл 
  освоение норм и правил   социокультурного взаимодействиями со взрослыми 

и сверстниками в сообществах  разного типа (класс, школа, семья и др.); 
 способность работать с моделями изучаемых объектов  и явлений  

окружающего мира. 
 
Предметными    результатами   изучения  курса «Юный  эколог»  являются: 
 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения  в природной и социальной среде; 
 усвоение первоначальных   сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и  явлений, характерных для  природной и социальной  действительности ; 
 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории, общества; 
 владение навыками устанавливать и выявлять  причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 
 
 
В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 

деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее полно и эффективно 

реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, что 

обуславливает актуальность данной программы. Это позволяет реализовать запросы 

социальной практики, существенно расширяет традиционные направления, формы, 

технологии работы с детьми. Социально-педагогические возможности различных видов 

содержательной деятельности, в которые включаются дети в рамках программы, базируются 

на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей 
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познавательных, социальных и духовных потребностей. 

2. Содержание предмета внеурочной деятельности 
 

№ 
п/

п 

Название  

раздела 
 

Кол

-во 
час

ов 

Краткое  содержание Формы и методы 

1 
 

Введение 9 
 

Знакомство детей с целями и задачами 

кружка, правилами поведения при 

проведении  наблюдений и практикумов 
Создание ситуации понимания 

единства всех живых существ на Земле 
Мой  родной посѐлок, его история, моя 

улица и дом.  Природа посѐлка 
Человек -верный сын природы. Игра 

«Кто на планете первый?» У доски  – 5 
человек с таблицами, на которых 

изображено следующее: бабочка, вода, 

солнце, человек, дерево.  Оказывается, 

что человек без всего этого не может 

жить, а всѐ остальное может 

существовать без человека. 

Следовательно, ничего не меняется без 

человека, а человек существует только 

во взаимосвязи с природой 

Беседа. 
диалог 

экскурсия 
игра 

2 Неживое  в 

природе 
12 Формирование представлений о 

неживой природе, еѐ многообразии. 

Времена  года в неживой природе. 

Основные  признаки. Практикум по 

определению движения солнца. 

Практическая работа с гномоном по 

определению длины световой тени в 

течение дня. Формирование  

представлений  о загрязнении  воды и еѐ 

очистке, воспитании ценностного  и 

рачительного  отношения к воде 
Ролевая  игра «Пойми меня». Создание  

ситуаций  эмпатии с предметами 

окружающей неживой  природы. 

Актуализация представлений о мусоре 

как загрязнителе природы города 
Умение  прогнозировать  природные 

изменения по народным приметам. 
Творческая   работа  «Что просила 

передать  неживая  природа?» (Тучка, 

капелька воды, ветерок, камешек) 

Дискуссия 
«Может ли человек 

жить без неживой 

природы?». Чтение и 

анализ сказки «Вода и 

воздух» 
Ситуация прогноза 

«Если  бы  не было …» 
Практическая работа 
Ролевая игра «Что 

сказала нам ..» 
Конкурс народных 

примет. Викторина 

«Признаки определения 

погоды» 
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3 Живое в 

природе.  
11 Опыты по очистке воды. Рассказ о 

загрязнении Мирового океана 
Воздух- условие жизни. Загрязнение 

атмосферы. Закаливание организма 

воздухом и водой 
Игра «Угадай  растение по описанию» 
Проведение опытов, доказывающих  

влияние света, воздуха. Воды и почвы 

на растения. Обобщить представления 

детей о растениях как о целостном 

организме, о взаимосвязи растений с 

окружающей средой. Культура 

поведения в природе по отношению  к 

растениям. Создание игровой ситуации 

самостоятельного выбора «Как вести 

себя в природе» 
Формирование потребностей и умений 

экологически сообразных поступков. 

Экологические знаки, их необходимость 
Защита своих разработок 

(экологических знаков). 
Составление  экологической  памятки 

для детей и взрослых «Правила 

поведения на природе» 
Дать представление о многообразии 

растений, обратить внимание на их 

красоту и показать значение 

растительного мира для человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям. Анализ рассказа « Трава 

здоровья» 
Расширить представление о 

многообразии деревьев. Комнатные 

растения разных экологических групп. 

Практическая работа по правильному 

комплексному уходу за комнатными 

растениями (протирание, полив, 

взрыхление почвы) 
Расширить представление об овощных  

культурах и их значении 
Расширить представления учащихся о 

разных способах размножения. 

Практическая работа «Размножение 

растений с помощью семян» 
Развитие эмоционально-ценностного  

отношения к миру растений. Сообщения 

детей о различных представителях  

необычных растений 
растений, жизнью насекомых, птиц и 

деятельностью человека 

Опыты, рассказ 
Наблюдения 

источников загрязнения 

воздуха, сравнение 

листьев деревьев около 

дороги и во дворе 
Экскурсия, практикум. 

«Выявление 

повреждений деревьев» 
Опыты. Практическая 

работа по правильному 

поливу комнатных 

растений 
Ситуация эмпатии 

«Растению  тоже 

больно» и ситуация 

выбора «Срывать или 

нет» 
Беседа, разработка 

экологических знаков 
Конкурс. 

Коллективный  проект 
Практическая работа с 

гербарием и 

иллюстрациями, 

просмотр слайдов 

Конструирование  

модели кормушки 
 
 

4 Заключение.  2 Подготовка и проведение классного 

праздника 
Подготовка  и  защита мини проекта 
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3. Тематическое планирование  
 

№

п/п 
Название раздела  Количе

ство часов 

1 Введение  9 час 

2 Неживое  в природе 12 час 

3 Живое   в природе 11 час 

4 Заключение  2 часа 

 Итого 34 часа 

 
2.2.2.7 ПРОГРАММА КУРСА «АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
 
Настоящая программа предмета внеурочной деятельности  для 1 класса составлена на 

основе:  

7. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 6 октября 

2009 г. № 373  

8. Приказ МОиН РФ от 22.09.2011г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом МОиН РФ от 6 октября 2009г. №373»; 

9.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373" Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). 

11. программы для начальных классов, примерного содержания программы по 

ОБЖ для 1-4 классов, авторы Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова. 

12. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СШ №19»; 

Программа   «Азбука безопасности» способствует  умению видеть и понимать 

опасность, которая исходит из вне и от себя самого, способствует воспитанию чувства 

самосохранѐнности, развитию возможности защитится самому и оказать помощь другим, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 
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творческой самореализации личности. Являются эффективным средством приобщения  детей 

к методам личной безопасности. Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют 

своим сверстникам, выставляя свои работы. 

Цель: формирование у детей потребности предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации; сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

Задачи: 

- развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих;  

- стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни 

приобретение обучающимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности 

жизни; 

- формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 

-  выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в 

случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

 

Программа рассчитана на 33 часа (1ч. х 33 нед.) 

1. Планируемые результаты предмета внеурочной деятельности 

Результаты по внеурочной деятельности «Азбука безопасности» направлены на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и 

в случае их наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем 

виде может быть сформулирован как способность обучающихся правильно действовать в 

опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

   Таким образом, в результате изучения учебного курса «Азбука безопасности» в 

первом классе ученик должен: 

   Знать: 

 основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

 иметь представление о существующих опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; 

 элементарные правила поведения дома, в школе, на улице. В транспорте, на 

проезжей части, в лесу, на водоѐмах; 
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 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

   Уметь: 

- использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и 

повседневной  жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 пользования бытовыми приборами; 

 использования по назначению лекарственных препаратов; 

 пользования бытовыми приборами; 

 соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 

 соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоѐмах в любое 

 время года; 

 оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

 вызова (обращения) за помощью в случае необходимости 

 соответствующих служб экстренной помощи. 

 

В результате освоения программы «Азбука безопасности» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

Предметные умения: 

-выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями 

своего поведения как участника движения; 

- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

Содержание программы даѐт возможность для расшифровки и конкретизации знаний 

с учѐтом особенностей познавательной деятельности учащихся. Основная идея игры – 

формирование представлений о правилах дорожного движения (ПДД) и навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

В результате освоения игры обучающиеся освоят социальную роль школьника, как 

участника дорожного движения и закрепят навык культуры поведения на дорогах и 
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улицах. Способами проверки результатов освоения программы внеурочной деятельности 

являются: викторины, конкурсы, решение задач по ПДД 

 

Регулятивные умения:  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу, 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

Планирование: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

Учебные действия: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах. 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результата; 

Контроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

- использовать установленные правила в контроле способа решения;  

Коррекция: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные учебные умения:  

Общеучебные: 

 - использовать  общие приѐмы решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать 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; 
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- 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;  

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- обработка информации 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- синтез; 

- сравнение, 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

Саморегуляция: 

- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

 

Коммуникативные учебные умения:  

Инициативное сотрудничество: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 
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- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;   

Планирование учебного сотрудничества: 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнѐра 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

 

Личностные результаты : 

Самоопределение:  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, 

- гуманистическое сознание, 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам, 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

2. Содержание предмета внеурочной деятельности 
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№ Содержание раздела Формы  занятий и виды деятельности 

обучающихся 

1 Раздел: Пожарная безопасность 

Лесной пожар (фильм).Какие бывают 

опасности. Огонь в доме.Пожар в 

квартире (фильм) и (мультфильм). 

Правила поведения детей при пожаре 

(мультфильм). Правила поведения при 

пожаре в школе (фильм).Основные 

правила поведения при пожаре.Как 

говорить по телефону, вызывая 

пожарную службу.Электричество 

(фильм).Ожог. Как уберечься от ожогов. 

Бытовые приборы (фильм).Зачет по 

разделу 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

беседы, викторины. 

2 Раздел:  Безопасность дорожного 

движения: Наш друг светофор. 

Светофор (фильм). Азбука безопасности 

на дороге (фильм). Дорожные знаки 

Озорная Семейка- Правила движения 

(мультфильм). Дорожные знаки. 

Переходим улицу. Уроки осторожности-

Дорога (фильм).Зачет по разделу 

 

 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

беседы, викторины. 
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3 Раздел: Личная безопасность: 

Кожа человека и ее здоровье (игра)  

Если хочешь быть здоров 

Острые предметы (фильм) 

Разговор по телефону 

Незнакомцы (фильм) 

Один дома. Звонок в дверь. 

Один дома. Твой режим дня. 

Безопасность в доме. Как могут стать 

опасными домашние вещи. 

Бродячие животные (фильм) 

Соблюдение безопасности при общении 

с животными. 

Высота (фильм) 

На льду водоемов (фильм) 

Безопасность на воде летом. Основные 

спасательные средства. 

Первая медицинская помощь. Виды 

травм у детей. 

Итоговые занятия – обобщение 

изученного в течение года . 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

беседы, викторины. 

  

3. Тематическое планирование  

 

№ Название раздела Коли

чество часов 

22.  Раздел: Пожарная безопасность 11 ч. 

23.  Раздел:  Безопасность дорожного движения 

 

8ч. 

24.  Раздел: Личная безопасность 14 ч 

Итого  33 ч. 

 

2.2.2.8 ПРОГРАММА КУРСА «ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я» 

Рабочая программа по психологии для 1-4 класса разработана на основе программы 

формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я». 

Уроки психологии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2012г. 
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Рабочая программа по психологии для 1-4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, требованиями к результатам освоения начальной образовательной 

программы основного общего образования, фундаментальным ядром содержания начального 

общего образования, примерной программой по психологии. 
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебно-методическом пособии, 

созданном кандидатом психологических наук О.В.Хухлаевой. 
 
Курс психологии «Тропинка к своему Я» может преподаваться за счѐт часов 

школьного компонента и составлять вариативную часть типового учебного плана средней 

общеобразовательной школы, лицея, гимназии.  
Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего требованиям стандарта. Учитель может внести коррективы во все 

структурные элементы программы с учетом особенностей своего образовательного 

учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса.  
 
Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов. 
  
Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников. Она 

способствует развитию интереса ребѐнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, 

способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и описывать 

свои чувства и чувства других людей. Всѐ это в комплексе повышает ресурсы 

психологического противостояния негативным факторам реальности и создаѐт условия для 

полноценного развития личности ребѐнка, основой которого как раз и является 

психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих 

исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и 

средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребѐнка 

является его успешная адаптация к социуму. 
  
Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 
 - осознание себя с позиции школьника; 
-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 
-  умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 
- способность справляться со страхами, обидами, гневом; 
- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам; 
- умение справляться с негативными эмоциями; 
-  стремление к изучению своих возможностей и способностей; 
- успешная адаптация в социуме. 
Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников через создание условий для их успешной 

адаптации к школьной жизни. 
 Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  

интерес к внутреннему миру другого человека. 
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 
3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - 
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установку преодоления. 
4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 
5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  
6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 
7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 
  
Описание места предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования курс психологических занятий «Тропинка к 

своему Я» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю (34ч. в год). Общий объѐм 

учебного времени составляет 136 часов.  
 
Общая характеристика предмета: 
 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой 

работы с младшими школьниками, которая включает три основных компонента:  
аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и 

потребностно-мотивационный. 
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он 

предполагает осознание ребѐнком  ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во 

всей его полноте. 
 Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как 

средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, 

внутреннем мире и своѐм месте во взаимоотношениях с другими. 
 Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребѐнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 
 Задачи развития являются четвѐртым компонентом в данной модели. Работа с 

ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 
Занятия проходят по определѐнной схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 
 1.Введение в тему. 
 2.Развѐртывание темы. 
 3.Индивидуализация темы. 
 4.Завершение темы 
Формы организации учебного процесса: 
 Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных 

моментов поведения и деятельности ребѐнка, которые по тем или иным причинам он не 

усвоил в группе. Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к. 

помогают ребѐнку более эффективно справиться со своими проблемами. 
 
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  
 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
1 класс 
Регулятивные УУД: 
 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 
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 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного 

текста 
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 
 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 
 строить речевое высказывание в устной форме 
Познавательные УУД: 
 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с 

помощью учителя 
 учиться исследовать свои качества и свои особенности 
 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 
 учиться наблюдать  
 моделировать ситуацию с помощью учителя 
Коммуникативные УУД: 
 учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 
 учиться работать в паре и в группе 
 выполнять различные роли 
 слушать и понимать речь других ребят 
 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 
  2 класс 
Регулятивные УУД: 
 учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и  
одноклассников 
 учиться прогнозировать последствия своих поступков 
 определять и формулировать цель  в совместной работе с помощью учителя 
 учиться высказывать своѐ предположение в ходе работы с различными 

источниками информации. 
 строить речевое высказывание в устной форме 
Познавательные УУД: 
 находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, 

рисунок. фото) 
 делать выводы в результате совместной работы в группе 
 учиться графически оформлять изучаемый материал 
 моделировать различные ситуации 
 усваивать разные способы запоминания информации   
Коммуникативные УУД:  
 учиться позитивно проявлять себя в общении 
 учиться договариваться и приходить к общему решению 
 учиться понимать эмоции и поступки других людей 
 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 
 3 - 4 класс   
Регулятивные УУД: 
 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и 

расслаблением 
 извлекать необходимую информацию  из текста 
 определять и формулировать цель в совместной работе 
 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях 
 осознавать свою долю ответственности за всѐ, что с ним происходит 
 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми 
 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого 
 соотносить результат с целью и оценивать его. 
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Познавательные УУД: 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 
 обогатить представление о собственных возможностях и способностях 
 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения 
 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при 

необходимости 
 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта 
 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию 
 адекватно воспринимать оценку учителя 
КоммуникативныеУУД: 
 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии 
 учиться контролировать свою речь и поступки 
 учиться толерантному отношению к другому мнению 
 учиться самостоятельно решать проблемы в общении 
 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей 
 формулировать своѐ собственное мнение и позицию 
 учиться  грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге. 
 
Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения, 

метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной 

психологии, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др.  
 
А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся: 

игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод 

творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды творчества), 

методы психической саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная 

тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки), когнитивные 

методы.  
Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип 

воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности, 

систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных 

возможностей для преподавания психологии в обучении младших школьников имеют 

исключительное значение. 
К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи, 

законы науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения 

(чем для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он приобретает 

в процессе обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с 

психологической культурой), опыт творческой самодеятельности, овладение культурой 

психической деятельности, формирование эмоционально-целостного отношения к 

психологической реальности и действительности в целом. 
 

Межпредметные связи:  
Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ, 

литература, математика, русский язык, где темы являются практическим продолжением 

изученного, или сами психологические знания являются базой для усвоения знаний 

вышеперечисленных курсов. 
Межпредметные связи могут выражаться: 
 в проведении совместных уроков по информационным технологиям 

(диагностика и обработка данных на компьютерах); 
 в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление 

планов собственных исследований, анализ психологической литературы); 
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 в включении в тематические планы уроков по безопасности 

жизнедеятельности, обществознания и др. предметов.  
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Учебное содержание программы «Тропинка к собственному Я. Уроки психологии в 

начальной школе (1-4» включает следующие курсы: 
 Я – школьник. Мои чувства. 1 класс. 34 ч, 1ч в неделю; 
 Вспомним чувства. Чем люди отличаются друг от друга? Какой Я - Какой Ты? 

2 класс. 34 ч, 1ч в неделю; 
 Я – фантазер. Я и моя школа. Я и мои родители. Я и мои друзья. Что такое 

сотрудничество? 3 класс. 34 ч, 1 ч в неделю; 
 Кто Я? Мои силы и возможности. Я расту, я изменяюсь. Мое будущее. Каким бы 

я хотел стать в будущем? Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого нужно? 

Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 4 класс. 34 ч, 1 ч в неделю. 
 
Формы контроля знаний 
Так как психология входит в базисный учебный план школы, то предполагается 

особая оценочная система результатов деятельности. Оценка ставится по результатам 

контрольных, проверочных работ, специально разработанных по материалам изученных тем. 
Дифференцированные карточки-задания,  самостоятельные работы; фронтальный и 

индивидуальный опрос; отчеты по практическим  и лабораторным работам; творческие 

задания.  
В силу специфики предмета полагается целесообразным применять диагностические 

методики. Все применяемые в курсе психодиагностические методы по целевому назначению 

можно разделить на три группы: диагностика внутри предмета (как дидактический прием), 

диагностика усвоения знаний и диагностика развития личности. 
Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро 

проиллюстрировать теоретический материал. От конкретной методики можно оттолкнуться 

во введении к теме, использовать ее как прием в проблемном обучении, а также показать, 

каким образом психологическое знание реально работает на практике. Для диагностики 

внутри предмета наиболее подходят популярные методики, которые достаточно просты в 

использовании и обработке: опросники, методики незаконченных предложений, анкеты, 

некоторые рисуночные методики. 
Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих 

выявить объем и структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть рекомендованы вербальная 

ассоциативная методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения знаний» 

(Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе: учебно-метод. пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с.), сочинения на психологическую тему и другие 

контрольные задания. Критерием оценки успешного продвижения служит сформированность 

соответствующих отношений, и эта оценка может быть выражена в характеристиках: хорошо 

владеет знаниями, правильно применяет их на практике, анализирует ситуацию, может 

управлять своим поведением. Весьма существенную информацию об эффективности 

усвоения знаний дают методы, используемые для диагностики развития. Это связано с тем, 

что если усвоение действительно происходит, то его влияние обязательно найдет свое 

отражение в поведении и особенностях психологического развития подростка. 
Диагностика развития предполагает использование более сложных 

психодиагностических методик. В виде итоговой аттестации используются творческие 

работы, дневники достижений, выступления с докладами, сообщениями. 
 
При проведении уроков психологии в 1- 4 классах  необходимо использование 

следующих  технологий: 
1. Личностно-ориентированные технологии. 
2. Технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения. 
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3. Диалогические технологии. 
4. КСО 
5. Технологии проблемного обучения  (исследовательский метод). 
6. Коммуникативно-информационные технологии. 
7. Технология учебно-игровой деятельности. 
8. Технология проектной деятельности. 
 
Тематическое планирование предусматривает организацию работы как со 

слабоуспевающими детьми, так и с одаренными. 
Работа с одаренными детьми 
 Постоянно стимулировать их познавательную активность. 
 Поощрять или организовывать знакомство с материалом, который обычно не 

включается в стандартный учебный план. 
 Формировать большую мыслительную гибкость в отношении используемых 

материалов, времени и ресурсов. 
 Предъявлять более высокие требования к самостоятельности и 

целеустремленности в решении задач. 
 Стремиться осуществлять учебный процесс в соответствии с познавательными 

потребностями, а не заранее установленной жесткой последовательности. 
 
Работа с одаренными детьми предусматривает внутреннюю дифференциацию, 

использование личностно-ориентированных методов обучения, тренинги, исследовательские 

и творческие задания. Во внеурочной деятельности предполагается привлечение ребят к 

участию в конкурсах, турнирах, интерактивных играх и т.д. 
 Работа со слабоуспевающими учениками 
При работе со слабоуспевающими учащимися предусмотрено использование 

следующих приемов, методов и форм работы: 
 Выявление слабоуспевающих через наблюдения, анализ психологической 

диагностики в начале учебного года. 
 Применение заданий различной степени трудности. 
 Работа в парах переменного состава, работа в группах, взаимообучение. 
 Использование экспресс-диагностик. 
 Индивидуальные задания с применением карточек-инструкций. 
 Карточки-задания на дом. 
 Индивидуальные и групповые консультации. 
 Использование межпредметных связей. 
 Самостоятельная работа. Индивидуальная домашняя работа. 
 Работа с учебной, дополнительной литературой. 
 Разработка мультимедийных презентаций, творческих проектов, рефератов. 
 Использование интерактивных занятий 

 
Содержание программы «Тропинка к своему Я» 

 
Первый класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 1 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 
 
Раздел 1.Я школьник (17 часов) 
Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в 

классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 
Раздел 2. Мои чувства (17 часов) 
Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. 
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Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. Страх. 

Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть. Гнев. С 

какими чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные чувства. 

Итоговое занятие.   
 

Второй класс  
Содержание программы «Тропинка к своему Я. 2 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

 
Раздел 1. Я – фантазѐр (10 часов) 
Я – второклассник. Что интересно второкласснику? Что случится, если на свете не 

будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она 

нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? Кого 

можно назвать фантазѐром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои мечты. О чѐм 

я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может 

приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 
Раздел 2. Я и моя школа (9 часов) 
Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают 

у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся 

учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдѐт, если мы будем учиться в такой 

школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что такое лень 

и откуда она берѐтся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить лень и 

справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – могу», «Не 

хочу – не могу». 
Раздел 3. Я и мои родители (6 часов) 
Я и мои родители. В чѐм мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. Какие 

чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и общения со 

взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок мудрости». Почему 

родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, 

могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это научиться прощать друг 

друга. 
Раздел 4. Я и мои друзья  (8 часов) 
Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моѐм характере? Какие чувства возникают во 

время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое одиночество? 

Как не стать одиноким среди своих сверстников? 
Третий класс 

Содержание программы «Тропинка к своему Я. 3 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 
 

Раздел 1.Умение владеть собой (8 часов) 
 Я – третьеклассник. Как я изменился за лето? Умение владеть собой. Что это 

значит? Уметь управлять своим поведением, следить за своей речью и поступками, 

внимательно слушать собеседника – это и есть умение владеть собой. Это умение очень 

важно для общения с другими людьми. Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого 

человека называют ответственным. Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это 

нужно делать? 
Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений (8 

часов) 
 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие 

качества меня в нѐм привлекают? Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит 

«делать добро»? Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать 

полезными,  а какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

Конфликт. Как он возникает? Моѐ поведение в трудных ситуациях 
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Раздел 3. Культура общения (7 часов) 
Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила общения, 

которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо соблюдать, чтобы не 

обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую ситуацию. Всегда важно помнить, что 

есть граница между тем, что хочется, и тем, что можно. Волшебные слова: приветствие, 

благодарность. Как правильно начать, поддержать и вести разговор. Правила хорошего тона. 

Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, дома, на улице, в магазине.  Как 

эти правила помогают в общении. Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний 

вид мальчика. Внешний вид девочки. Как правильно познакомиться? Как правильно держать 

себя, чтобы понравиться? 
Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10 часов) 
Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений (из умения понять другого; из умения договориться; из умения уступить, если это 

нужно для дела; из умения правильно распределить роли в ходе работы). Что значит 

понимать другого и как можно  этому научиться?  Как научиться договариваться с людьми? 

Что такое коллективная работа? 
    

Четвѐртый класс  
Содержание программы «Тропинка к своему Я. 4 класс» (34 ч., 1 ч в неделю) 

 
Раздел 1. Мои силы, мои возможности (11 часов) 
Моѐ лето. Как я провѐл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все 

мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – 
большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое 

способности и какие нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого 

человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и не 

используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой выбор, 

мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни.  Не 

всегда самый лѐгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора зависит, 

по какой дороге мы пойдѐм, как сложится наша жизнь. Мой внутренний мир. Вокруг нас 

много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир тоже уникален 

и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того человека, которому 

доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. Взглядом можно поддержать 

человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или сделать больно. Что значит 

верить? Человек, который свято верит в свою мечту, стремится к успеху и верит в него, 

обязательно своего добьѐтся! 
Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (5 часов) 
Моѐ детство.Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребѐнка, чему 

радуюсь, о чѐм мечтаю? Я – это моѐ детство, потому что именно детство делает нас  такими, 

какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал раньше и что  

знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, каким ты хочешь 

стать и что хочешь изменить в себе? 
Раздел 3.Моѐ будущее (5 часов) 
 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – 

делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого 

уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 
Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (3 

часа) 
 Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и 
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какие качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу 

вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким 

должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? 

Что такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого себя -  то, каким 

бы ему хотелось стать. 
Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (8 часов) 
Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и 

обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « 

право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моѐ «право на уважение»? В 

реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные права и 

обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение прав других 

людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты мирным путѐм? 
 
2.2.2.9 ПРОГРАММА КУРСА «СЕМЬ НОТ» 
 
 
2.2.2.10 ПРОГРАММА КУРСА «НАШ  ДРУЖНЫЙ КЛАСС» 
Программа «Наш дружный класс» представляет собой комплексную нравственно-

гражданскую программу, направленную на развитие установок толерантности  у учащихся 

начальной школы. Включает в себя непосредственно программу занятий с детьми, а также - 
серию мероприятий по завершению занятий, таких как: инсценировка силами школьной 

театральной студии и т.д.  
            Необходимость создания такого клуба продиктована современной ситуацией в 

российском образовании - возникла необходимость дополнительных усилий 

образовательной системы по укреплению социального мира и межнационального согласия. 
            Грамотное сочетание психологического материала, выстроенного в 

соответствии с принципами системно-деяельностной педагогики и народных игр и сказок, 

обладающих огромным воспитательным и организующим потенциалом, обеспечивает 

позитивную динамику развития установок толерантности у всех участников процесса, 

включая педагогов, детей и их родителей.  
            Занятия разработаны для учащихся начальной школы, начиная с первого 

класса, так как младший школьный возраст — благодатное время для начального этапа 

формирования этнокультурной компетентности.  
             Количество занятий — 34, частота проведения занятий — 1 раз в неделю. 
Цель программы:   
Воспитание нравственно-гражданских принципов,  развитие установок толерантности 

и культуры мира у учащихся начальной школы.  
 
Задачи: 
1. Достижение ребѐнком элементарной грамотности в области собственной 

этнической культуры, а также детей своего класса. «Знать и понимать себя и свою культуру 

значит знать и понимать других и другую культуру»: 
 Чѐтко идентифицировать себя со своей этнической группой (основания — 

национальность родителей, родной язык). 
 Иметь представления об укладе жизни, традициях, обычаях, фольклоре своего 

народа. 
 Располагать сведениями о культуре детей, посещающих его класс. 
 Видеть и признавать отличия между людьми и их культурами. 
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 Освоить необходимый минимум знаний и умений в области межэтнического 

взаимодействия. 
 
2.  Помочь детям в адаптации к новой социальной реальности, вхождении в новую 

среду. 
«Осваивая новую реальность, обогащаю себя и эту новую реальность», 

«Разнообразие людей украшает и обогащает жизнь»: 
 Расширение кругозора.  
  Увеличение опыта межкультурного, межэтнического общения.  
  Принятие новых ценностей и моделей поведения.  
  Развитие национального самосознания. 
 
3. Развитие психологической компетентности в условиях  общения. 
«Основанием взаимодействия и взаимопонимания является единство физической и 

психической природы людей, их антропологических и социальных потребностей и 

интересов».
 

4. Психологическая наблюдательность в общении: владение средствами вербальной и 

невербальной коммуникации (получение информации о другом человеке по визуальным, 

аудиальным, тактильным каналам).
 

 Повышение самопонимания и понимания окружающих: навыки «активного 

слушания»; рефлексии своих чувств и их влияния на окружающих детей; развитие эмпатии. 
 Способность к прогнозированию поведения других детей (проницательность и 

антипизация). 
5. Владение приѐмами разрешения конфликта ненасильственными методами. 
 

Предполагаемые результаты реализации программы 
Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни) 
Приобретение  школьниками знаний:   
-об этике повседневной жизни человека; 
-о принятых в обществе нормах  поведения и общения;  
-об основах здорового образа жизни;  
-об истории своей семьи и Отечества;  
-о русских (национальных видах) народных играх;  
-о правилах конструктивной групповой работы:  
-об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности;  
-о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  
-о правилах проведения мини-исследования. 
 
Программа предусматривает различные формы и методы работы: 
 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое 

использование полученных знаний в дискуссиях и сообщениях с использованием элементов 

ролевой и деловой игры, экскурсиях, массовых мероприятиях в школе  
 работа с учебной и художественной литературой;  
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 подготовка сообщений,  индивидуальных и групповых проектов, презентаций, 

творческих работ;  
 работа с использованием компьютерных программ;  

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалам;  
 практические занятия по оформлению творческих отчетов о проделанной 

работе. 
 участие в благотворительных и социальных акциях и проектах; 

Ценностные ориентиры содержания курса 
        В результате занятий внеурочной деятельности кружка  «Дружный класс» 

обучающиеся знакомятся с принципом уважения человеческого достоинства всех без 

исключения людей, формируется понимание того, что требуется уважать различия между 

людьми, понимание принципа взаимозависимости, как основы совместных действий. 

Учащиеся приучаются к совместному решению проблем и разделению труда. При 

выполнении заданий - это наглядно показывает, как выигрывает каждый при решении 

проблем через сотрудничество. Школьники, на практике познающие, что такое уважение и 

терпимость по отношению к другим, получают основы, необходимые для созидания мира и 

развития общества. 
       Актуальность и значение программы состоит в том, что она не только 

развивается  интерес учащихся к познанию истории своей ―малой‖ и ―большой‖ Родины, 

знакомит с ее соседями, а главное она способствует воспитанию основных черт толерантной 

личности:  
1. Терпимость к чужим мнениям.  
2. Сотрудничество.  
3. Отказ от причинения вреда кому-либо.  
4. Расположенность к другим людям.  
5. Снисходительность.  
6. Терпение.  
7. Чуткость.  
8. Доверие.  
9. Доброжелательность.  
10. Умение владеть собой.  
11. Умение не осуждать других.  
12. Гуманизм.  
13. Умение слушать собеседника.  
14. Способность слушать собеседника.  
15. Любознательность.  
16. Чувство юмора.  
Результаты изучения курса   внеурочной деятельности 

 
     Личностными результатами внеурочной деятельности по программе «Наш 

дружный класс» являются: 
• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей,  
• сформированность нравственных представлений и этических чувств;  
• культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 
     Метапредметными результатами внеурочной деятельности по программе 

«Дружный класс»  являются: 
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• способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
• умение организовывать самостоятельную художественно-творческую  

деятельность, выбирать средства для реализации художественного  замысла; 
• способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 
    Предметными результатами внеурочной деятельности по программе «Дружный 

класс»  являются: 
• усвоение  первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и    
            социальной  действительности (в пределах изученного) 
• умение наблюдать, вести диалог, характеризовать факты и поступки, находить 

компромисс в решении конфликтных ситуаций 
Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Всего 
часов 

1 Представление программы. Расскажи нам о себе. 1 
2 Что такое общение? Качества, важные для общения. 1 
3 Трудность общения первая — язык. 2 
4 Разговор без слов. 1 
5 Практикум неречевого общения. 1 
6 Правила доброго общения. 2 
7 Трудности  в общении - необычные традиции. 2 
8 Трудность третья — внешние различия. 2 
9 Учимся слушать. 2 
10 Общение через игру. 2 
11 Мы такие разные — мы такие похожие. 1 
12 Трудность четвѐртая – «девчонки + мальчишки =?» 2 
13 «Девчонки + мальчишки = дружба» 1 
14 «Друг познаѐтся в беде» 1 
15 Настоящий друг — это… 1 
16 Игра по правилам. 1 
17 Что делать с обидой? 1 
18 Что значит конфликтовать? 1 
19 Как правильно ссориться? 1 
20 Игра по правилам. 1 
21 Тренируем навыки разрешения конфликтных ситуаций «Игра по 

правилам». 
1 

22 Учимся сотрудничать. 1 
23 Развиваем доверие. 1 
24 Мой личный вклад в общее дело сотрудничество (осознание своих 

индивидуальных особенностей общения). 
1 
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25 Итоговые занятия. Коллективные выступления. 3 
 
2.2.2.11 ПРОГРАММА КУРСА «Я- ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
       В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.   

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга.  

Программа ―Я – гражданин России‖ составлена на основе  Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Программа ―Я – гражданин России‖ является основой к программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования  с учетом  воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой 

деятельности обучающихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной деятельности школы, семьи и других объектов 

общественной жизни.   

           Программа направлена на системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом 

важно использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся 

освоить общественно-исторический опыт путѐм вхождения в социальную среду, выработать 
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свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

           Данная программа представляет собой определенную систему содержания, 

форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы 

индивидуализации,   взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и 

единства образовательной и воспитательной среды.   

           Программа ―Я – гражданин России‖  предполагает формирование 

патриотических чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; воспитание личности гражданина – 

патриота России, способного встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания. Любовь к Родине, патриотические чувства 

формируются у детей постепенно, в процессе накопления знаний и представлений об 

окружающем мире, об истории и традициях русского народа, о жизни страны, о труде людей 

и о родной природе.  

           Программа   включает мероприятия по усилению противодействия искажения 

истории Отечества. Рекомендует привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда, воинов – афганцев в целях сохранения преемственности  ―славных боевых и трудовых 

традиций‖; проводить встречи с интересными людьми: поэтами, художниками, 

музыкантами; экскурсии в краеведческие музеи; дискуссии, инсценированные 

представления, устные журналы, викторины; принимать участие в социальных проектах 

(вахта памяти, акция добра и милосердия); собирать материалы для музейного уголка 

―Операция Поиск‖;  а также организовывать теоретические и практические занятия для детей 

и родителей. 

Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности 

на основе общечеловеческих ценностей. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 
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ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;  

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента 

с обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  

обучающихся с советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой 

духовной составляющей гражданина России. 

 Формы организации внеурочной деятельности: 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Беседы 

 Предметные уроки (литературное чтение, русский язык, окружающий мир, 

музыка, ИЗО) 

 Классный час   

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Литературно – музыкальные композиции 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала   

 Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная) 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам . 

 Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная): 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Показательные выступления 

 Праздники 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Трудовые дела 
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 Тренинги 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Заочные путешествия 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

 Проведение выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров  

 Сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

Место проведения: школа, семья, учреждения дополнительного образования.    

Время проведения: вторая половина учебного дня, выходные, каникулы. 

Программа ―Я – гражданин России‖ используется с 1 по 4 классы. Она включает  

шесть  направлений, связанных между собой логикой формирования подлинного гражданина 

России. 

1. “Я и я” – формирование гражданского отношения к себе.  

Задачи:  

-формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность;  

- формировать сознательное отношение к своему здоровью и здоровому образу 

жизни;  

- воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах;  

- формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств.  

Предполагаемый результат деятельности:  

высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимание учащимися ценности 

человеческой жизни, здоровья, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию.  

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 

воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моѐ хобби», «Что такое личность?», тест 

«Познай себя», психологический практикум «Правила счастливого человека», час 

откровенного разговора «Мой сосед по парте», конкурс «Ученик года», беседы о вреде 

алкоголя, курения и наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск 

тематических газет, беседы по профориентации, акции милосердия. 



 261 

2. “Я и семья” – формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи:  

-формировать уважение к членам семьи;  

-воспитывать семьянина, любящего своих родителей;  

-формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены.  

Предполагаемый результат деятельности:  

-сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством;  

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать;  

-сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать 

данное слово, заботятся о своей семье.  

Мероприятия: беседы «Что значит быть хорошим сыном и хорошей дочерью», « 

Забота о родителях – дело совести каждого», конкурс рисунков и стихотворений «Я люблю 

свою маму», конкурсы сочинений «Я и мои родственники», «Об отце говорю с уважением», 

«Моя мама – самая лучшая», соревнование «Мама, папа, я – дружная семья», концерт для 

родителей «От всей души», праздники «Семейные традиции», «Только раз в году», 

фотовыставка «Я и моя семья», классные часы с привлечением родителей, совместные 

праздничные вечера, день открытых дверей «День школы», родительские собрания, 

педагогический лекторий для родителей. 

3. “Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Задачи:  

-воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина  

Предполагаемый результат деятельности:  

умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов 

искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.  

Мероприятия: экскурсии в музеи, на художественные выставки и фотовыставки, 

посещение театров и кинотеатров, беседы об искусстве, встречи с творческими людьми, 

организация выставок детского творчества и фотовыставок, конкурс художественной 

самодеятельности «Звѐзды Надежды» (конкурсы мастеров художественного слова, 

вокалистов, хоровых коллективов, инструменталистов, театральных и танцевальных 

коллективов), выставки книг, книжкина неделя, КВН. 
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4. “Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Задачи:  

- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе;  

- воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную 

активность, формировать готовность школьников к сознательному выбору профессии;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;  

- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;  

- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.  

Предполагаемый результат деятельности:  

осознание учеником роли знаний в жизни человека, овладение этикой 

взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», выполнение распорядка работы 

школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться правами ученика, 

выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу.  

Мероприятия: праздник первого звонка, экскурсия по школе «Мой школьный дом», 

беседы «Правила поведения в школе», беседа о школьном уставе «Мои права и 

обязанности», конкурс сочинений и рисунков «Моя школа», «Моя учительница», 

организация дежурств, игры «Самое сильное звено», «Проще простого о вежливости», 

конкурс сочинений «Наша школа в будущем», конкурс поздравлений, выпуск плакатов ко 

Дню учителя, концерт для учителей, акция «Библиотеке - нашу помощь», конкурс классных 

комнат «Самый уютный класс», конкурс классных уголков, трудовой десант «Укрась 

территорию школы», акция «Неделя пятерок».   

 

5. “Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи:  

- развивать общественную активность обучающихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность к Отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости;  

- воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну.  

Предполагаемый результат деятельности:  

убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему гражданскому 
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долгу и готов к защите Отечества.  

Мероприятия: беседы о государственной символике РФ и малой Родины, встреча с 

работниками прокуратуры «Об ответственности несовершеннолетних», лекция «Права и 

обязанности ребенка», экскурсии в краеведческие и школьные музеи, конкурс рисунков и 

сочинений «Моя малая Родина», встречи с ветеранами ВОВ, участниками локальных войн.     

6. “Я и планета” – формирование гражданского отношения к планете Земля.  

Задачи:  

- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, и природой;  

- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей.  

Предполагаемый результат деятельности:  

обучающиеся должны серьезно задуматься над своим существованием на планете 

Земля и над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит и бережет природу, 

занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.  

Мероприятия:  круглый стол «Я - житель планеты Земля», конкурс рисунков «Береги 

природу - наш дом», уборка территории вокруг школы «Укрась кусочек планеты», «Цветник 

у школы», конкурс стихотворений «Природа в поэзии», беседы «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», экскурсии в природу «Вот и осень к нам пришла», «Зимушка-зима», «В гости к 

зеленой аптеке», мастерская кормушек, акция «Покормите птиц зимой». 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Система контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется 

мониторинг эффективности внедрения программы, который проводится  2 раза  в 4 классах 

(сентябрь, декабрь, май). 

 Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей.  

 Формы и средства контроля: 

 Диагностика нравственной воспитанности по методике М.И.Шиловой;   

 Анкета «Необитаемый остров»;  «Настоящий друг» (А.С.Прутченков); 

 Методика – тест «Хороший ли ты сын (дочь) (Л.И.Лаврентьева);  

 Изучение самооценки личности младшего школьника;   

 Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн); 

 Проектная методика «Автопортрет»; 

 Конкурс рисунков «Я и мой класс»; 
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 Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью по методике А.А. 

Андреева; 

 Социометрия; 

 Определение социальной активности школьника по методике Е.Н.Степанова;  

 Методики «Пословицы» (С.М.Петрова), «Наши отношения» (Л.М.Фридман); 

 Диагностика уровня воспитанности (методика Н.П. Капустиной); 

 Тест «Размышляем о жизненном опыте» (.Е.Щурковой). 

Ценностные установки и планируемые результаты 

Ценностные установки:   

любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине, закон и правопорядок, 

свобода и ответственность, доверие к людям,   

долг перед старшим поколением, семьей, почитание родителей, забота о старших и 

младших, справедливость, милосердие, честь, достоинство, толерантность;  

родная земля, заповедная природа, планета Земля;  

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное 

творчество. 

         Планируемые результаты:  

  Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 

  Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

  Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,   

неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в 

поведении, поступках людей. 

  Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе. 

У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке. 
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Критерии 
 

Индикатор Измеритель 

Обретение чувства 

гражданственности, 

патриотизма и уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Имеет четкое представление 

о принадлежности к РФ 
Анкета 

Испытывает чувство 

гордости за родную страну 
Анкета, педагогическое 

наблюдение, 

педагогический анализ 
Имеет представление о 

понятии «гражданин» 
Анкета 
 

Имеет начальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека 

Анкета, анализ 

творческих работ, 

собеседование 

Сформированность 

моральных норм и правил 

поведения 
 

Соблюдает моральные 

нормы и правила поведения 
Методика изучения 

уровня воспитанности, 

наблюдение педагогов, 

родителей  
Ценностное отношение к 

учебному труду; 

сформированность 

первоначальных навыков 

общественно-полезной и 

личностно-значимой 

деятельности 

Имеет ценностную 

установку «Учение», «Труд»  
Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения проектных 

работ 
Участвует в общественно-

полезной деятельности   
Мониторинг участия в 

общественно-полезных 

делах, акциях 
Ценностное отношение к 

природе, окружающей среде 
Имеет ценностную 

установку «Природа» 
Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ 
Ценностное отношение к 

прекрасному, 

сформированность 

представления об 

эстетических идеалах 

Имеет ценностную 

установку «Прекрасное», 

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

Методика изучения 

ценностных установок и 

ориентаций, 

педагогическое 

наблюдение, портфолио 

обучающихся, результаты 

выполнения творческих и 

проектных работ 
Ценностное отношение к  

семье, старшему поколению  
Имеет ценностную 

установку «Семья»,   

начальные представления об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями 

 Анкета, анализ 

творческих  и проектных 

работ, собеседование, 

отзывы родителей 

Развитое социальное 

партнерство 
Степень участия и 

эффективность 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного 

Анализ воспитательной 

работы класса, отзывы 

социальных партнеров, 

достижения обучающихся 
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образования 

 
 В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

  

Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 
Организация работы по программе ―Я – гражданин России‖ в 4 классе рассчитан на 1 

час в неделю на 4 –ой ступени в соответствии с возрастными особенностями учащихся: 

4 ступень – 4 класс «Я – гражданин России». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 

Общий годовой план работы составляет -34ч, из них: теоретических -16, 

практических -18. 

 

1.“Я и я”– формирование гражданского отношения к себе.  

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Тест «Познай себя». 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и 

«нельзя» в жизни. Мир моих интересов 

Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. 

2.“Я и семья”– формирование гражданского отношения к своей семье.  

День пожилого человека. Песни  бабушек. Панорама добрых дел. 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Моя 

семья. Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные 

обязанности.       
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Акции. Конкурсы песен. Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

3.“Я и культура” – формирование отношения к искусству. 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

Как встречают Новый год в разных странах. Масленица.  

Конкурс на лучший рецепт блинов.  

4.“Я и школа” – формирование гражданского отношения к школе.  

Продолжаем изучать Школьный Устав. 

Школьный двор. Десант чистоты и порядка.    

Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные 

обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 

Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. Высаживание рассады. 

5.“Я и мое Отечество” – формирование гражданского отношения к Отечеству. 

Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. 

Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну 

Законию. Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой 

Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Конкурсы сочинений. Мини – проекты, презентации  и размещение в Интернете 

лучших работ. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка праздничных 

открыток. 

6.“Я и планета”– формирование гражданского отношения к планете Земля. 

В ответе за тех, кого приучили. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 

Мой город. Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Я - житель планеты Земля. 

Берегите природу.  

Изготовление кормушек, поделок из бросового материала.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

ТЕМА Всего 

1. Поговорим о толерантности. 1 

2. Кто я? Какой я? Беседа с творческим заданием 1 
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3. Символика  России.  1 

4. Символы нашего края.  1 
5. Тропы природы. Изготовление поделок из бросового материала. 1 
6. Моя семья. Мини – проект.  1 

7. Наши классные обязанности. Выпуск буклетов. 1 
8. Десант чистоты и порядка. 1 

9. В ответе за тех, кого приучили. Беседа с элементами игры.    1 

10. Я и мой класс. Конкурс рисунков.  1 

11. Продолжаем изучать Школьный Устав.  1 

12. Игры с младшим братом (сестрой). 1 
13. Правила жизни. Беседа с элементами игры. 1 
14. Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». 1 

15. Тест «Познай себя». 1 
16. Письмо самому себе. Конкурс на лучшее письмо. 1 

17. От вершины к корням. Из истории появления законов. 1 
18. Государственный праздник – День Согласия и примирения. История 

событий. 
1 

19. Откуда я родом. Презентация. 1 
20. Зачем нужно учиться в школе. Диспут. 1 

21. Мой город. Конкурс сочинений. 1 
22. Знаменитые писатели и поэты о России. Литературная викторина.  1 

23. Я и моя семья. Фотовыставка. 1 
24. Покормите птиц зимой. Мастерская кормушек. 1 
25. Мои семейные обязанности. Проигрывание сюжетов. 1 

26. Мир моих интересов. Беседа с творческим заданием. 1 
27. «Можно» и «нельзя» в жизни. Игра – упражнение.   1 
28.  Образ русской женщины. Беседа – диалог. 1 

29.  Наше право и наш интерес. Беседа с творческим заданием. 1 
30.  Геральдика – наука о гербах. Беседа. 1 

31.  Герб моей семьи. 1 

32.  Победа деда – моя победа. Мини – проекты о своих героических 

родственниках. 
1 

33. Память. Создание презентации  и размещение в Интернете лучших 

работ. 
1 

34.  Я – гражданин России. Игра – викторина. 1 

ИТОГО 34 
часа 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

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 учащимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
принятие учащимся 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, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской гражданской идентичности; 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
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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 учащегося уважительного отношения к

 родителям, осознанного,заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся для более полного достижения 

национального воспитательного идеала с учѐтом национальных и региональных условий 

и особенностей организации образовательных отношений, потребностей обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 
Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития школьника. Программа разработана с учѐтом культурно - 
исторических, социально - экономических, этнических особенностей региона. Программа 

направлена на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 
2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Педагогика зафиксировала, что в различные возрастные периоды существуют 

неодинаковые возможности для духовно-нравственного воспитания и развития. Ребенок, 

подросток и юноша, например, по-разному относятся к различным средствам 

воспитания. Знания и учет достигнутого человеком в тот или иной период жизни 

помогает проектировать в воспитании его дальнейший рост. 
Проблемы, связанные с человеческими ценностями, относятся к числу важнейших 

для наук, занимающихся изучением человека и общества. Это вызвано, прежде всего тем, 

что ценности выступают интегративной основой как для отдельно взятой личности, так и 

для любой социальной группы, нации и всего человечества в целом. 
Ценностные ориентации являются результатом внутреннего и внешнего 

взаимодействия в процессе развития личности, субъективным отражением объективного 

мира в сознании конкретного индивида. Будучи осознанными, ценности играют 

огромную роль для определения направленности индивида, его ориентации в социальной 

среде. 
Младший школьный возраст. 
В младшем школьном возрасте, в период собственно нравственного развития 

детей, их моральная сфера претерпевает дальнейшие изменения. Игру как ведущий вид 

деятельности дошкольника сменяет теперь повседневное выполнение ребенком 

разнообразных школьных обязанностей, что создает благоприятнейшие условия для 

углубления его нравственного сознания и чувств, укрепления его нравственной воли. 

Доминирующая у дошкольника непроизвольная мотивация поведения уступает в новых 

условиях первенство мотивации произвольной, социально направленной. Вместе с тем 

даже самым высоким уровнем нравственного развития младшего школьника присущи 
свои возрастные ограничения. В этом возрасте дети еще не способны к достаточно 
полноценной выработке собственных нравственных убеждений. Усваивая то или иное 

моральное требование, младший учащийся все еще полагается на авторитет педагогов, 

родителей, более старших учеников. Относительная несамостоятельность морального 

мышления и большая внушаемость младшего школьника обуславливают его легкую 
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восприимчивость,как к положительному, так и к дурному влиянию. Пример — 
воспитательный метод исключительной силы. Его воздействие основывается на 

известной закономерности: явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда 

запечатлеваются в сознании, потому что не требуют ни раскодирования, ни 

перекодирования, в котором нуждается любое речевое воздействие. Пример действует на 

уровне первой сигнальной системы, а слово — второй. Пример дает конкретные образцы 

для подражания и тем самым активно формирует сознание, чувства, убеждения, 

активизирует деятельность. Когда говорят о примере, подразумевают, прежде всего, 

пример живых конкретных людей — родителей, воспитателей, друзей. Но большую 

воспитательную силу имеет и пример героев книг, фильмов, исторических деятелей, 
выдающихся ученых. Психологической основой примера служит подражательность. 

Благодаря ей люди овладевают социальным и нравственным опытом. 
2.3.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
Нравственное воспитание — непрерывный процесс, он начинается с рождения 

человека и продолжается всю жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и 

нормами поведения. На первый взгляд может показаться, что нельзя обозначить какие-то 

периоды в этом едином непрерывном процессе. И, тем не менее, это возможно и 

целесообразно. 
Духовно-нравственное воспитание - это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 
Основные ценности содержания образования, формируемые при получении 

начального общего образования, - это: 
Ценность мира: 
1) как общего дома для всех жителей Земли; 
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 
3) как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 
Ценность любви к Родине, народу - как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 
Дар слова - как возможность получать знания, общаться 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 
взаимоподдержка. 
Ценность добра - как проявление высшей человеческой способности - любви, 

сострадания и милосердия. 
Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 
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Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему - «красота спасѐт мир». 
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 
Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 
Основными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в МБОУ «СШ №19» являются: 
■ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и 

правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как 

социальная форма гражданского общества; 
■ воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, 
ценность 

добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике;. 
■ воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость; 
■ формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и 

младших; ценность здоровья (физического, нравственногои социально-
психологического), стремление к здоровому образу жизни; 

■ воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).Ценности: планета Земля - общий дом для всех жителей 
Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; 

ответственность человека за окружающую среду; 
■ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: дар слова, ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность 

труда - как условия достижения мастерства, ценность творчества. 
Приоритетным направлением программы является воспитание нравственных 

чувств и этического сознания, а также воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 
2.3.4. ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОДЕРЖАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ 

С первых дней пребывания учащихся в школе формируется их отношение к 

образованию, педагогам, вырабатываются основы социального, гражданского поведения, 

характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Учитывая новые условия 

жизнедеятельности современных детей, необходимо корректировать подходы к 

организации воспитания и социализации обучающихся. Уклад школьной жизни – это 
уклад жизни обучающегося, организуемый коллективом педагогов школы при активном 

и согласованном участии иных объектов воспитания и социализации. При создании 

программы в основе лежали следующие принципы: 
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 



 273 

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 определѐнные 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 определѐнной 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 ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность 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 созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребѐнка. 
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, 

ребѐнка со значимым взрослым. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включѐн 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 образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся при получении начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 
семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
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. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательных отношений и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 
обществом, 

школой и жизнью. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребѐнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 

первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-
нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося 

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. 
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок 
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития 

и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 
его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 
внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 
бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 
смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
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программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 
 в содержании и построении уроков; 
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
  в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
  в специальных событиях, спроектированных с учетом 

определеннойценности исмысла; 
 в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, школы и общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 
Традиционные методы нравственного воспитания ориентированы на привитие 

школьникам норм и правил общественной жизни. 
Данная программа способствует развитию внутреннего контроля, который 

является важным показателем сформированности нравственных качеств личности. 

Внутренний контроль развивается на занятиях, благодаря активной деятельности ребенка 

в интеллектуальной, двигательной, эмоциональной и волевой сферах.Опыт 

приобретенный на занятиях помогает регулировать поведение в соответствии с 

представлениями и знаниями о культуре человеческого бытия, что, в свою очередь, 

повышает самооценку личности, развивает чувство собственного достоинства. Все это 

достигается путем использования разнообразных форм работы на занятиях: 
Беседа на темы повседневной жизни и окружающего мира развивают в 

детяхчувство наблюдательности ко всему происходящему вокруг них. Во время бесед 

дети учатся высказывать свои мысли, анализировать поступки и явления, понимать 
мотивы. 

Чтение сказок, притч, рассказов через призму литературных образов дают детям 

представления о нормах и правилах отношений со сверстниками, родными, близкими и 

просто окружающими их людьми, раскрывается нравственная сущность этих отношений. 
Благодаря художественным образам, ребенок постепенно начинает оценивать 

себя, ненавязчиво и естественно учится добрым качествам. Пословицы, игры и 

предлагаемые задания развивают творческий потенциал ребенка, учат работать в 

группах, ставить спектакли, рисовать. 
Прослушивание музыки, поэзии, сочинение стихов, сказок, художественная 

деятельность расширяет круг знаний гимназистов, стимулирует их творческую 
активность. Игры. В игре лучше всего проявляются 
индивидуальные особенности ивзаимоотношения детей. Через игру педагог может 

постепенно влиять на характердетей, корректировать их поведение, отмечать те или 
иные закономерности, научить правилам общения и этикета. Игра даѐт возможность 
детям расслабиться, раскрепоститься и почувствовать себя комфортно. 

Выполнение тренинговых упражнений для активизации деятельности детей, 

развития рефлексивного мышления. 
Творческие задания, способствующие раскрытию внутреннего мира ребенка и 

развитию творческого мышления. 
Проектная деятельность, позволяющая формировать личностные качества 

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 
показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью учебно-развивающего 

комплекса целевых подпрограмм. Каждая подпрограмма конкретизируется целями и 

задачами, которые в комплексе способствуют формированию и осознанию целостных 

духовно-нравственных установок, как устойчивых личностных качеств обучающихся. 
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Предлагаемая система занятий в программах поможет детям увидеть и выделить 

духовно - нравственную сторону явлений. Используемые в занятиях формы работы, 
направлены на глубокое проживание каждой темы. 

На занятиях дети не только расширяют свои представления о переживаниях, но и 

овладевают набором практических умений, которые позволяют им совершать поступки 

соответствующие общепринятым духовно - нравственным нормам. 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребѐнка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 
2.3.6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 

формирования универсальных учебных действий. 
Важным положением ФГОС является ориентация содержания образования на 

формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное 

богатство российского народа. 
Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться. 
Эта задача решается средствами всех учебных предметов: 
Русский языкформирует особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывает толерантность, учит 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, 

развивает уважение и интерес к творческой работе; 
Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные 

тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 
и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт; 

Математикаспособствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал уроков обогащѐн 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своѐ отражение знаменательные свершения и события нашей Родины; 
Окружающий мирдает возможность формировать знания о природе, человеке и 

обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Занятия 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируютчувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия; 
Музыка и изобразительное искусствопомогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 
Английский языкучит детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 
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достопримечательностях своего края; знакомит с культурами народов других стран мира; 
воспитывает толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; 

развивает способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»является 

единой комплексной учебно-воспитательной системой. 
Курс ОРКСЭ - культурологический, он направлен на развитие у школьников 10-

11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 
и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 
ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения. 
Такой подход дает возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 
В школе реализуется программа «Школа успеха», являющаяся программой 

воспитания и социализации школьников. В основу данной программы положены 

духовно-нравственные ценности. Большое внимание в программе уделяется проектной 

деятельностиучащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 

может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 
отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 
«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела 

могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной 

деятельности детей. 
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты и акции. 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 
В школе организованы пространства, позволяющие учащимся: изучать символы 

российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематические оформленные стенды, используемые в воспитательном 

процессе); эстетическиеценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (специально 

оборудованный зал.); демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности (наличие оборудованных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов). 
2.3.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
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Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трѐм уровням. 
Первый уровень результатов- приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьникомопыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищѐнной, 

дружественной,просоциальнойсреде. Именно в такой близкой социальнойсреде ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить(или отвергает). 
Третий уровень результатов - получение школьникомопыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии ученик 

действительно становится гражданином,«свободным человеком». Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

постепенным, последовательным. В 1-4 классах дети восприимчивы к новому 
социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 

должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными 

формами достижение ребѐнком первого уровня результатов. Так же набирает силу 

процесс развития детского коллектива. 
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся - 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально - 
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни. По каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении 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, родному городу, 

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 

ХМАО, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга среди земляков; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
 национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
 позиции; 
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 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях 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; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традициям и 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, края, города и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничествасо 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
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 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, озеленении города; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения кпрекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 
семьи. 
Основные результаты развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей, социальных партнѐров школы); анкеты, позволяющие 

анализировать ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, 

созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей.Оценка и коррекция 

развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничествес семьѐй ученика. 
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни учащихся- 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 ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни обучающихся реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность. Экологическая культура — вектор общей культуры человека, 

определяемый экологической направленностью личности, еѐ экологическим мышлением, 
способностью и готовностью к практической деятельности в рамках экологической 
необходимости и права, ведению экологически грамотного, здорового образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды. Экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни — это способы и формы жизнедеятельности, 

направленные на сохранение и улучшение здоровья и повышение безопасности людей, 

улучшение качества среды их обитания как важных факторов качества жизни. 
Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные 

ценности, природа, родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое 

сознание. Экологическое воспитание обеспечивает развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Комплексный подход в 

формировании экологической культуры младших школьников хорошо наблюдается в 

начальной школе. Такой подход включает учебную и внеучебную деятельность. Еѐ 

преимущества: предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 
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направленных на развитие школьника. 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 
Направления реализации программы 
Познавательное направление работы включает цикл познавательных 

мероприятий (формы: дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), 

которыеспособствуют более глубокому расширению экологических знаний младших 

школьников во время учебного процесса. 
Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомство 

учащихся начальных классов с компонентами живой и неживой природы, влиянием 

деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме 

(театрализованные представления на экологическую тему, праздники, утренники, 

экологические игры, игры- путешествия). 
Познавательно-практическое направление основывается на изучении 

растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с 

практическими делами — посадкой деревьев и цветов, озеленением класса, подкормкой 

птиц, способствует привитию бережного отношения младших школьников к родной 

природе. 
Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих 

мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов которые способствуют 

развитию мышления, анализу полученных результатов. 
Познавательно-развлекательное, познавательно-практическое, 

исследовательское направления рассчитаны на внеурочную деятельность. Особое 

внимание в учебном процессе уделяется межпредметным связям, так на уроках 

математики во 2-3 классе при изучении темы «Решение задач» используются задачи, 

содержащие экологическую информацию краеведческого характера, во время устного 

счета или повторения и закрепления изученного используются книжки-задачи, книжки-
малышки, несущие информацию о различных видах растений или животных. После 

неоднократного использования подобных материалов на уроках математики у некоторых 

учащихся появляется желание сделать книжки-задачки дома или на уроках труда. С 

целью повышения активности и интереса детей к решению арифметических примеров с 

различными действиями используются задания экологического содержания. Уроки 

гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования ответственного 

отношения учащихся к природе, так как они обеспечивают сочетание эмоционального и 

интеллектуального начал. 
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни обучающихся при получении начального общего образования 
сформирована с учѐтом 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 

своейприроде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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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 

своемуздоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 
Цели: 
1. формирование у обучающихся представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 
2. формирование осознанного отношения младших школьников к своему 

физическому и психическому здоровью на основе целостного подхода путем передачи 

учащимися знаний, необходимых для развития здоровьесберегающего мышления и 

ориентации на здоровый образ жизни. 
Задачи: 
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
дать представление с учѐтом 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; 
дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; сформировать 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здоровогообраза 

жизни; сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любымвопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни учащихся предполагает грамотную организацию 

здоровьесберегающего пространства школы. Таким образом, системная работа по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представлена в виде взаимосвязанных структурныхкомпонентов: 
-организация безопасного пребывания в школе; 
-кадровая укомплектованность школы; 
-деятельность Центра здоровьесбережения: 
-внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 
-развитие системы экологического образования; 
-создание благоприятного психологического комфорта; 
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-соблюдение требований СанПин; 
-создание системы внеклассной и внеурочнойдеятельности; 
-организация здорового питания; 
-развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности. 
Программа формирования экологической культуры - важной составляющей 

духовной культуры человека, проявляющейся в сфере взаимодействия человека с 

природой, базируется на системе экологических ценностей, ведущей из которых является 

гармония человека с природой. Экологическая культура соединяет человека и природу и 

отражает истинно человеческое отношение к природе. 
Важнейшая цельэкологического образования - развивать экологическую культуру 

у младшего школьника. Экологическое образование определяется как распространение 

экологических знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном 

использовании и восстановлении природных ресурсов. Определены следующие задачи 

экологического образования и условия для их реализации: 
Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Формирование экологической 

культуры через ознакомление с 

природой,готовности к активной 

природоохранной деятельности. 
2. Обучение правилам поведения в 

природе, соответствующим принципам 

экологической этики. 
3. Воспитание ответственности за 

сохранение природы, организация 

общественно-полезного 

трудаприродоохранного характера. 
4. Развитие умения вести 

исследовательскую  деятельность, 

направленную на сохранение и улучшение 

экологии своей местности. 

- Комплекс наблюдений (экскурсии) за 

происходящими в природе сезонными 

изменениями, умение устанавливать связи 

между живой и неживой природой, явлений 

между собой. 
- Получение новых знаний при изучении 

учебных предметов, обогащающих детскую 

любознательность. 
- Проведение классных часов, создание и 

защита экологических проектов. 
- Посещение музеев. 
- Просмотр видеофильмов, 

презентаций. 
- Конкурс рисунков, плакатов, 

стенгазет. 
- Участие в акции «Кормушка». 
-Участие в мероприятиях экологической 

направленности муниципального уровня. 
- Внеклассные мероприятия (эколого- 
краеведческие игры, конкурсы, выставки, 

фотоконкурсы, викторины). 
Организация работы МБОУ «СШ №19»по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа: 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению: организация режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; организация 
просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); выделение приоритетов в работе образовательного 

учреждения с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также возрастных 

особенностей учащихся при получении начального общего образования. 
Второй этап — организация работы по данному направлению. 
1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование здорового образа жизни, включает: 
внедрение в систему работы образовательного учреждения целевых 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые реализуются через внеурочную деятельность и через 

включение в учебный процесс; 
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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, и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения 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, и родителей (законных представителей) 

необходимойнаучно-методической литературы;привлечение педагогов, медицинских 

работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Использование возможностей учебно-методических комплексов в 

образовательном процессе 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России». 
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 

с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным отдыхом: 

В курсе «Окружающий мир»— это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 
наше здоровье»,  «Наша безопасность»,  «Как устроен мир»,  «Путешествия» (и учебный 

проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 

вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать  правила  безопасности?»,  «Что  такое  экология?»,  
«Растения  нашего  края», 

«Животные нашего края», темы интегрированного курса «Мы — дети природы». 
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 
В курсе «Технология»при первом знакомстве с каждым инструментом или  

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 
В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 

удаются вам лучше других. (2 кл.). 
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
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культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 
В курсе «Физическая культура», главной целью которого является формирование 

физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно-рекреационной 

направленностью. В результате изучения физической культуры ученик получает знания: 

о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, об 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; об основах 

формирования двигательных действий и развития физических качеств; способах 

закаливания организма; 
учиться составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; выполнять комплексы общеразвивающих 

упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) 

физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль техники выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки; 
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведениитуристических походов; осуществлять судейство школьных соревнований по 

одному из базовых видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: проведения самостоятельных занятий 

поформированию 
телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств, 

совершенствованию техники движений; включения занятий физической культурой и 
спортом в активный отдых и досуг. 

Весь теоретический материал отражен в учебнике «Физическая культура» (1-4 кл.) 
и способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах. 
Технологии взаимодействия с учащимися в рамках создания 

здоровьесберегающего пространства школы 
С целью формирования экологической культуры , здорового и безопасного образа 

жизни у всех участников образовательных отношений применяются следующи 

технологии: 
- технологии личностно-ориентированного обучения, нацеленные на 

индивидуальное развитие личности ребенка (одаренного, способного, «обычного», 

нуждающегося в коррекции), на право ученика и родителей выбирать уровень обучения с 

точки зрения здоровьесбережения; 
- технологии проектирования и моделирования, основанные на субъект-

субъектных принципах взаимодействия ученика и учителя; 
- технологии действенного метода; 
- технологии парной и групповой работы; 
- тренинговые формы занятия; 
- проведение уроков на природе; 
- технологии психологического сопровождения образовательных отношений; 
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- использование технологий игровых форм обучения, развивающих 

эмоционально- чувственную сферу ребенка и учитывающих его индивидуальные 

психологические особенности; 
- проектная деятельность. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 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 

учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, рациональную и 

соответствующую организацию, 3 часа в неделю уроков физической культуры при 

получении начального общего образования; 
- участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школьного и 

муниципального уровня; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий. Реализация дополнительных образовательных программ 
В рамках Центра здоровьесбережения, с целью формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется проект «Здорово быть 

здоровым». 
Цель проекта: формирование здорового образа

 жизни школьников,способствующегопознавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учѐтом 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; 
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам
 эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки 

позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 
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Проект позволяет осуществлять комплексный подход при решении проблему 

формирования здорового и безопасного образа жизни учащихся. 
Основные направления работы 
 

Основные направления Мероприятия 

Диагностика и

 мониторинг 
состояния здоровья учащихся и 

учителей 

 
Ежегодные углубленные медосмотры, осмотр 

специалистами, анализ состояния здоровья учащихся. 

Отслеживание динамики показателей здоровья 

обучающихся, воспитанников (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих 

обучающихся, воспитанников). Диагностика развития 

учащихся: регулятивных, личностных, 

коммуникативных, познавательных качеств личности. 

Психологопедагогический портрет обучающегося. 

Ведение школьного дневника «Психолого-
педагогической диагностики класса». 

Наличие аналитических данных о формировании 

ценности здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся, воспитанников. 
Включение в ежегодный отчет образовательного 

учреждения, доступный широкой общественности, 

обобщенных данных о сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, 

воспитанников. 
Наличие инструментария мониторинга здоровья и 

физического развития обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения. 
Проведение социологических исследований на 

предмет удовлетворенности обучающихся, 

воспитанников,  родителей  
 (законных представителей), 
 педагогических  и научно-
педагогических    работников 

образовательного учреждения, социальных партнеров

 образовательного учреждения 

комплексностью и системностью работы 

образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья; а также на предмет наличия 
благоприятного мнения об образовательном 

учреждения. 
Поддержка санитарно- 
гигиенического режима, 

профилактика травматизма. 

Постоянный контроль за выполнением санитарных 
норм и предписаний органов надзора и контроля. 

Своевременный ремонт здания и оборудования. 

Внедрение режима проветривания. 
Световой и тепловой режим ОУ. 
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Усиление двигательного 
режима 

Проведение физкультминуток (2-3 и более при 

необходимости за урок) 
Увеличение количества уроков физкультуры до 3-х 

раз в неделю (с 2010г.) 
Приобретение спортивного инвентаря. 

 Организация для детей занятий по корригирующей 

гимнастике. 

Проведение ежедневной утренней гимнастики. 
Организация подвижных перемен. 

Организация спортивных часов. 
Проведение спортивных праздников, Дней здоровья. 

Валеологическое и психологи 

ческое сопровождение 

учебного процесса. 

Снятие стрессовых ситуаций. 

Проведение тренингов для учителей. 
Психологическое сопровождение учащихся «группы 

риска». 
Методические рекомендации учителю, родителям по 

работе с детьми группы риска. 
Здоровьесберегающая 
деятельность 

Реализация профилактических программ. 
Диспансеризация учащихся 1, 4 классов. 
Оценка состояния здоровья детей, выявление детей 

группы риска, длительно и часто болеющих, 

находящихся на диспансерном учете. 
Разделение детей по группам на основании 

медицинских карт и консультации врача. 
Определение состояния зрения учащихся. 

Проведение гимнастики для глаз. 
Создание  физкультурно-оздоровительного 

комплекса (фитобар, тренажерный зал) - в 
перспективе. Оздоровление детей в летний период в 

пришкольном лагере «Созвездие». 
Анализ динамики текущих и 
хронических заболеваний 

Мониторинг результатов по данным медосмотра 
Разработка мероприятий по уменьшению количества 

текущих и хронических заболеваний 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) в 

образовательном учреждении проводится в ходе реализации проекта «Родители - 
социальные партнеры школы: сотрудничество в интересах ребенка». 

Цель проекта: способствовать развитию общественного характера оценки 

качества образования через участие родителей в контрольно-оценочных механизмах и 

процедурах как условия повышения качества образования. 
Задачи: 
1. Проанализировать организационные, мотивационные, нормативно-правовые 

условия для участия родительской общественности в оценке качества образования. 
2. Разработать совместно с родительской общественностью критерии и 

показатели оценки деятельности образовательного учреждения. 
3. Разработать модель (формы, методы) участия родителей в проведении 

общественной экспертизы образовательного учреждения. 
4. Разработать нормативно-правовые локальные документы, регламентирующие 

порядок, содержание, характер общественной родительской экспертизы качества 

образования. 
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5. Создать благоприятную образовательную среду. 
В ходе реализации создаются нормативно-правовые условия участия родителей в 

оценке качества обучения и к формированию здоровьесберегающего образовательного 

пространства определяются порядок, направления, формы общественной экспертизы. 
Основные направления деятельности на этом этапе: 
- анализ имеющегося опыта взаимодействия семьи и школы; 
-создание информационно-методического банка данных о положительном опыте 

включения родителей в оценку качества образования; 
- совместные с родителями действия по разработке критериев, индикаторов 

школьной системы оценки, модели участия родителей в оценке качества образования 

(регламент, формы, методы, контрольно-оценочные процедуры общественной 

экспертизы на школьном уровне), мониторинга общественного мнения (изучение 

динамики образовательных результатов ожидаемых родителями, степень 

ихудовлетворенности условиями учебно-воспитательного процесса, возможностями 

получения основного и дополнительного образования). 
Основные формы работы - семинары, тренинги, конференции, индивидуально- 

групповые консультации по воспитанию культуры предъявления образовательного 

запроса родителей. 
Меропри 

ятия Тема Ответственные Класс 
Родительск 

ие собрания 
Трудности адаптации 
первоклассников к 

Классныйруководител 
ь, мед. работник, педагог- 

 
 
 
 
1 
класс 

Телевизор в жизни 
семьи первоклассников. 

 
ь 

Классныйруководител 

Значение эмоций для 

формирования 

положительного 

взаимодействия ребенка с 
окружающим миром. 

Классныйруководител ь, 

педагог - психолог 

Режим дня в жизни 
школьника. 

Классныйруководител 
ь, мед. работник 

Хорошо, что есть 
семья 

 
ь 

Классныйруководител  
 
 
2 
класс 

Причины и 

последствия детской 
Классныйруководител ь, 

педагог -психолог 
Правила питания Классныйруководител 

ь, мед. работник 
Двигательная 
активность в режиме дня 

 
ь 

Классныйруководител 3 
класс 

Что нужно знать 

родителям о физиологии 

младшего школьника? 

Полезные советы на 
каждый день. 

Классныйруководител ь, 

мед. работник, педагог- 
психолог 

Как научить ребенка 
жить в мире людей. Уроки 

этики и поведения для 

детей и родителей. 

Классныйруководител ь, 

педагог - психолог 
4 
класс 

Роль семьи и школы в 

формировании интересов 

детей. 

Классныйруководител ь, 

педагог - психолог 

 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) 
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направлена на повышение их уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей. 
 

Организа 

ция 

взаимоде 

йствия 

школы и 
семьи в 

вопросах 

формиров 

ания 

культуры 

здорового 

Роль общения в жизни 

первоклассника. 
Классныйруководитель,родители 1 

класс 
Культурные ценности 
семьи и их значение для 

ребенка. 

Классныйруководитель,родители 1-4 
класс 

Друзья моего ребенка. Классныйруководитель, родители 1-4 
класс 

Будущее моего ребенка. 

Каким я его вижу? 
Классныйруководитель,родители 1-4 

класс 

Педагоги 
ческие 

чтения 

Физиологические 
особенности нервных 

детей. 

Классныйруководитель 1-4 
класс 

Досуг единственного 
ребенка 

Классныйруководитель 1-4 
класс 

Привитие общекультурных 
ценностей 

Классныйруководитель 1-4 
класс 

 

Проведение мероприятий с активным привлечением родителей 
Организационная 

форма 
Основные задачи 

«День здоровья» Привлечь родителей к организации походов, экскурсий, 

различных соревнований и активному участию в них. 
«Весѐлые 

старты» 
Привлечь родителей к организации соревнований. 
Познакомить родителей с составом класса. 

«Папа, мама, я — 
спортивная семья» 

Укрепление здоровья. Привлечь семью к ведению здорового 

образа жизни. 

Выставка творческих

 работ 

детей и родителей по 
вопросам 

Укрепление семейных отношений, создание условий для 

активного участия родителей в жизни ребенка. 

Праздники, 

проводимые в 

классах 

Познакомить родителей с содержанием и методикой 

организации образовательно-воспитательного процесса в детском 

коллективе. 

Создание информационной среды о здоровьесбережении, доступной для родителей: 
- организация выставок литературы в библиотеке; 
- оформление информационных стендов, школьных газет; 
- разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация 

обсуждения на форуме сайта проблем здоровьесбережения. 
- Предполагаемый результат реализации программы: 
- повышение функциональных возможностей организма обучающихся 

(стабильность показателей физического и психического здоровья детей, сокращение 

количества уроков, пропущенных по болезни); 
- повышение приоритета здорового образа жизни (активизация интереса детей к 

занятиям физической культурой); 
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- повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни 

(рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам); 
- высокий уровень сплочения детского коллектива; 
- активное участие родителей в делах класса; 
- сформированность системы знаний по овладению методами 

оздоровления организма (рост уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников, способность выпускника начальной школы соблюдать 

правила ЗОЖ). 
- Связи, устанавливаемые для реализации программы: 
- внутренние: учитель физкультуры, школьный фельдшер, социальный 

педагог, психолог, школьный библиотекарь, классные руководители; 
- внешние: поликлиника, детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 
- Критерии результативности: 
- автоматизм навыков личной гигиены; 
- эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(экспрессдиагностика   показателей   здоровья   первоклассников;   анкеты   для 
родителей 

«Здоровье  ребенка»,  «Можно  ли  ваш  образ  жизни  назвать  здоровым?»;  для 
учащихся 

«Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков 

личной гигиены»). 
Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 
динамики показателей здоровья учащихся начального общего образования МБОУ 
«СШ №19»; 
измерение показателей здоровья ребенка: 
- группа здоровья, по результатам медицинского осмотра; 
- частота заболеваний и число пропущенных по болезни дней. 

измерение показателей физического развития ребенка: 
- антропометрия - измеряют рост, вес, окружность грудной клетки, 

талии, запястья ребенка; 
- жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 
- динамометрия кистевая (определение силы кисти); 

измерение функциональных показателей: адаптационные показатели 
сердечно-сосудистой системы (ЧСС, артериальное давление в покое и после 

физической нагрузки). оценка координационных и кондиционных способностей: 
- использование контрольных показателей физической подготовленности 

детей, на уровне возрастных нормативов предусмотренных общеобразовательной 

программой по физической культуре. А так же стандартные тесты: бег на короткую (30 м) 
и длинную (1000 м) дистанции; 

- подтягивания на высокой (м) и низкой (д) перекладине; поднимание 

туловища из положения, лежа; прыжки в длину с места; наклон туловища вперед из 

положения, сидя и т.д. 
Статистическая обработка цифрового материала с помощью компьютерной 

программы: «Мониторинга физического развития и физической подготовленности детей, 

подростков и молодежи ХМАО- Югры» SportMonitoring.ru. 
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: 
- экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 
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- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 
ценностную сферу личности; 

- различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; 
- самооценочные суждения детей. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Мониторинг педагогического процесса по целостному результату: 
- предметно - знаниевые показатели; 
- социокультурные показатели развития; 
- «цена» результата и удовлетворенность родителей образованием своих детей; 
- организация отдыха и оздоровления детей; 
- профессиональная компетентность педагогов; 
- организация управленческой деятельности в образовательной системе; 
- эффективность воспитательной системы; 
- психологический климат в образовательном учреждении; 
- реализация программ. 
Мониторинг условий, который основан на обобщенных критериях оценки 

эффективности здоровьесохраняющей деятельности школы: 
- программно-методическое; 
- материально-техническое; 
- кадровое и т.д. 
Анализ деятельности образовательного учреждения по следующим критериям 

оценки эффективности работы школы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся: 
1. Наличие  целостной  системы  формирования  культуры   здоровья 

обучающихся: 
- последовательная и непрерывная система обучения здоровью на различных 

этапах обучения, реализация оздоровительных программ обучения; 
- практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, 

заботиться о собственном здоровье (массовые мероприятия, организация досуга. 

деятельность общественных организаций и т.д.). 
2. Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 
- отсутствие перегрузок, здоровьсберегающее расписание; 
- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 
- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 
- отсутствие воздействий неблагоприятных для здоровья детей факторов 

(экологически чистая вода, воздушно - тепловой режим и т.д.). 
3. Организация рационального питания: 
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам и возрасту детей; 
- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам; 
- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая 
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соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемы 
продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

4. Медицинское обслуживание в школе: 
- реализация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;  
- система профилактических мероприятий ; 
- диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- пропаганда здорового образа жизни. 
5. Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 
- профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий; 
- состояние здоровья учителей, их отношение к своему 

здоровью. 6.Психолого-педагогические факторы: 
- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок; 
- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся ; 
- степень реализации учителями индивидуального подхода к 

обучающимся 7.Физическое воспитание и двигательная активность: 
- реализация двигательного режима; 
- уровень мотивации к урокам физической культуры; 
- эффективность уроков физической культуры, спортивных мероприятий; 
- охват спортивными занятиями, кружками и 

секциями. 8.Совместная работа школы и родителей: 
привлечение родителей к проблемам сохранения здоровья учащихся школы 

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т.д.). 
9. Уровень взаимодействия и сотрудничества образовательного

 учреждения смежведомственными организациями по укреплению и 

сохранению здоровья. 
10. Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: 
- показатели здоровья обучающихся; 
- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики), количество учащихся, состоящих на учете; 
- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 

комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья. 
11. Организационно-методическое и педагогическое сопровождение 

оздоровительной работы: 
- наличие программ, рекомендаций по оздоровлению и пропаганде ЗОЖ; 
-  наличие методического инструментария (анкеты, опросники, методики) 

для реализации мониторинга здоровья; 
- наличие видеоматериалов и методической литературы по 

проблемам сохранения здоровья. 
12. Инновационная деятельность образовательного учреждения в 

оздоровительной работе. 
13. Кадровое обеспечение оздоровительной работы. 
Таким образом, системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков: 
- создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
- эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы; 
- реализации образовательной программы и просветительской работы 

с родителями (законными представителями) 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
2.5.1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровьяв 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии бучащихся, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательных отношений. 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе (адаптированные программы), с 

организацией обучения на дому, в том числе, с использованием дистанционных 

технологий. Варьироваться может степень участия специалистов службы психолого- 
педагогического медико-социального сопровождения (далее ППМС), а также 

организационные формы работы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы начального общего образования; 

- определение особенностей организации образовательных отношений и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 
педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
- профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Цели программы: 
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
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учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ; 

- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 
- формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья для самореализации в обществе. 
Задачи программы: 
1) выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 
2) определение особенностей организации образовательных отношений и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

3) осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 
педагогической учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

4) разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 
5) обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
6) формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
7) расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
8) развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивноголичностного общения в группе сверстников; 
9) реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
10) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
11) представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 
основному общему образованию, способствует достижению личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования, необходимых учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

начального общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у учащихся на при получении начальногообщего образования, 

программой профессиональной ориентации учащихся на при получении основного 

общего образования, программой формирования и развития 
ИКТ-компетентности учащихся, программой социальной деятельности учащихся. 
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Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на при получении основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера 

и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

социально- психолого -педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательных отношений для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 
Направление 

работ ы 
Основное содержание Исполнители 
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Диагностическая 
работа 

• выявление особых образовательных 
потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы 

начального общего образования; 
• разработка индивидуального 

образовательного маршрута ребѐнка с ОВЗ 

в рамках образовательного учреждения; 
• проведение комплексной 

социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
• определение

 уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 
• изучение 

 развития эмоционально-
волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей учащихся; 
• изучение социальной 

ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 
• изучение

 адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• системный разносторонний 

контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных 

программ начального общего образования) 

заместитель 
директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
 
педагог-

психолог 

учитель-
логопед, 
 
социальный 

педагог педагог-
психолог 
 
 

педагог-
психолог, 

учитель-
логопед, 
 
 
педагог-психолог, 
 
 

социальный 

педагог педагог-

психолог, 

 
заместитель 

директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
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Коррекционно- 
развивающая 

работа 

• реализация
 комплексного 
индивидуально ориентированного 

социально- психолого-педагогического в 

условиях образовательных отношений 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психофизического развития; 
• выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
• организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, 

необходимых дляпреодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 
• коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 
• развитие универсальных 

учебных действий в соответствии с 

требованиями начального общего 
образования; 
• развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 
• формирование

 способов регуляции поведения 

и эмоциональных состояний; 
• развитие форм и навыков 

личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
• развитие

 компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
• формирование

 навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 
• социальная защита ребѐнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

заместитель 

директора по 

учебно- 
воспитательно

й работе 
 
 

заместитель 

директора по 

учебно- 
воспитательно

й работе 
 
 
педагог-психолог 
 
 
 

педагог-
психолог, 

учитель-логопед, 
 
учитель- 

предметник, 

педагог-
психолог 
 
 

педагог-психолог 
 
классный 

руководитель 

педагог-
психолог 

педагог-
психолог 
 
 
учитель-

предметник 
 
 
 

педагог-психолог 

социальный 
педагог 
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Консультативная 
работа 

• выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основнымнаправлениям работы с 

учащимися сограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 
• консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 
• консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения 

ребѐнка с ограниченными возможностями 
здоровья; 
• консультационная поддержка и 

помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору 

учащимися с

 ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными 
 интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

Заместитель 

директора по 

учебно- 
Воспитательной 

работе 
 
 
 
 
 
педагог-психолог 
 
 

заместитель 

директора по 

учебно- 
воспитательной 

работе 
педагог-психолог 

Информационно-
просв 
етительская 

работа 

• информационная
 поддержка 
образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, 

их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 
• различные формы просветительской 

деятельности (лекции,

 беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательных отношений и 

сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
• проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей 
 (законных представителей)  по

 разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Заместитель 
директора по 
учебно-

воспитательн ой 

работе 
 
педагог- 

психолог 

заместитель 

директора по 
учебно-

воспитательн ой 

работе социальный 

педагог 
 
 
 

педагог-психолог 
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Характеристика содержания программы 
Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 
Виды и формы 

деятельности, мероприятий 
Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 
Создание  банка 

данных учащихся, 

нуждающихся  в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, 

логопедическое  и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, 

созданиедиагностичес 

ких "портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определение 
уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 
волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 
личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 
октябрь 

Коррекционно-развивающая работа 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е результаты. 
Виды и формы 

деятельности, мероприятия 
Сроки 

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную программу 

по предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь 
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Обеспечить 

психологи ческое и 

логопедическое 

сопровождение 
детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Составление 

расписания 

индивидуальных занятий. 
2. Проведение 

коррекционно- 
развивающих занятий. 

сентябрь 

сентябрь-май 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

 Разработка рекомендаций 
 для педагогов,

  учителя,  и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 
Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 
образовательный процесс 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных

  на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование

 навыков 

здорового   и  безопасного 
образа жизни. 

в течение 

года 

Консультативная работа 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 
Виды и формы 

деятельности, мероприятия. 
Сроки 

проведения 

Консультировани

е педагогов 
1. Рекомендации, 
приѐмы, 

упражнения и др. 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

в течение года 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения

 и др. 

материалы. 
2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Консультировани

е родителей 
1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения

 и др. 

материалы. 
2. Разработка 

плана 

консультативной 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

в течение года 

Информационно-просветительская работа 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем ые 

результаты. 
Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 



 303 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов. 

Информационн

ые мероприятия 
в течение года 

Психолого-педагоги ческое 

просвещение 
педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационн

ые мероприятия 
в течение года 

 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для 
учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 
2. Этап планирования, организации,

 координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный

 образовательный процесс,  имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 
Механизмы реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
- составление индивидуальных планов общего образования и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (центр «Анти- 
СПИД»; городская детская поликлиника №1, 3, 5; Центр социальной помощи семьи и 
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детям «Кардея»). 
Социальное партнѐрство включает: 
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 сотрудничество с родительской 

общественностью. Требования к условиям реализации 

программы Организационные условия 
На базе школы возможна организация дистанционного обучения по месту 

жительства обучающегося. Особенности организации образовательных отношений для 

каждого обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение 
объема проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с учащимся, 

определяются индивидуально на основании рекомендаций специалистов. 
Обеспечивается преемственность содержания и форм организации 

образовательных отношений по отношению к начальномууровню общего образования с 

учѐтом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно- воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдениекомфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательных отношений, повышения его эффективности, доступности); 
 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарногигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
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использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное 
расписание ставки педагогических работников(учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог). Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.Для подготовки 

к осуществлению деятельности по обучению детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий обеспечено предварительное прохождение 

учителями курсов повышения квалификации (не менее 108 часов) по указанной тематике. 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 
развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально- технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно- профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение мест 

проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также 
оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, 

оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 

нарушений развития учащихся с ограниченным возможностям здоровья. 
С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

педагогического работника. 
Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательных 

отношений на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 
 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 
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педагогического работника соответствующий договор заключается с образовательным 

учреждением; 
 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места 

ребенка- инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 

представителями). 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 
Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья на данном уровне начального общего образования; 
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 
- способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 
2.5.2. РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 
В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных является весьма 

актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение - обозначение 
любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения значительно 

превышают нормы, характерные для его возраста. Более широкое значение: одаренный - 
ребенок, обладающий специальными способностями в любой области человеческой 

деятельности, представляющими ценность для общества. 
Таким образом, одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни 

качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 
Современными научными исследованиями доказано существование особого вида 

одаренности - творческой, т. е. способности к творческой самореализации в различных 

областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана однозначно с 

интеллектом. 
Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие 

должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 
Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 
 дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями; 
 дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области наук и конкретными академическими способностями; 
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 дети с высокими творческими (художественными) способностями; 
 дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями; 
У учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 
Цель программы: 
Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализации, к 

эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зрелой 

профессиональной деятельности. 
Задачи программы: 
 способствовать проявлению одаренности в различных видах 

деятельности через оптимальное сочетание начального, дополнительного и 

индивидуального образования; 
 внедрить в образовательное пространство школы инновационные 

педагогические технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 
 совершенствовать систему выявления и сопровождения одарѐнных 

детей, их специальной поддержки, создание психолого-консультационной деятельности 

для оказания психологической помощи одарѐнным детям; 
 создать банк данных одаренных детей школы; 
 создать условия для укрепления здоровья одарѐнных детей; 
 расширить возможности для участия способных и одарѐнных детей в 

городских, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах. 
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
 применение междисциплинарного подхода; 
 углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися; 
 насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 
 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам 

и содержат новые идеи; 
 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения 

в жизнь результатов работы; 
 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с 

другими, признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе 

критериев, связанных с конкретной областью интересов. 
Основные направления работы Идентификация одаренных и талантливых детей 

Создание системы учета одаренных детей через: 
• нализ особых успехов и достижений ученика; 
• создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 
• диагностику потенциальных возможностей детей; 
• преемственность между начальным и средним

 уровнемобразования посредством создания программы взаимодействия. 
Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых детей для 

проявления творческих и интеллектуальных способностей создание для ученика ситуации 

успеха и уверенности, через индивидуальное обучение и воспитание, формирование 

личностных развивающих маршрутов одаренных детей; 
• включение в учебный план школы элективных курсов, пропедевтика и 

профильное изучение предметов школьной программы; 
• формирование и развитие сети дополнительного образования; 
• организация научно-исследовательской проектной деятельности; 
• организация и участие в творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

научнопрактических конференциях; 
• мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной 

деятельности; 
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• организация эффективного взаимодействия педагогов. 
Педагогическая поддержка одаренных детей 
• стимулирование педагогической поддержки одаренных детей, 

проведение индивидуальных занятий. 
Работа с родителями одаренных детей 
• психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного 

ребенка; 
• поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 
Основные мероприятия реализации программы 
 разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарѐнных 
детей; 
 
 организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций,

 выставок,приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 

творческой, проектной и исследовательской деятельности одарѐнных детей; 
 подбор и поддержка руководителей проектных, исследовательских и творческих работ школьников; 
 проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам 

работы с одарѐнными детьми. 
 
Формы организации образовательной деятельности с одаренными обучающимися 
 

Форма Задачи 
Предметн

ая неделя 
• Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности. 
• Повышение мотивации обучающихся к изучению 

образовательной области. 
• Развитие творческих способностей учащихся. 

Научно- 
практическая 

конференция 
«Первые шаги 

в науку» 

 
• Привлечение обучающихся к исследовательской, 

творческой и проектной деятельности. 
• Формирование аналитического и критического мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения исследований. 
Дополнительно

е образование 

(кружки, секции, 

объединения, 
студии) 

• Развитие творческих способностей учащихся. 
• Содействие в профессиональной ориентации. 
• Самореализация обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

Работа по 
индивидуальны

м планам 

• Создание индивидуальной траектории развития личности ребенка 

Показатели эффективности реализации программы 
 Повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательныхобластях, к которым у них есть способности. 
 Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 
 Создание банка данных одаренных детей. 
 Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

вопросам педагогики одаренности; 
 Успешная социализация детей с высоким уровнем

 актуализированной одаренности в социуме как основа развития их 

задатков, способностей, дарования. 
 Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких 
детей. 
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Определяющее значение для организации продуктивной работы с учащимися и для 
социально-психологической адаптации детей приобретает взаимодействие всех 

участников этой работы (социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, учителя-логопеда). 
Особое внимание классный руководитель, социальный педагог и педагог - 

психолог уделяют диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении. 
Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя беседы, 

консультации родителей и педагогов, посещение семей, необходимо изменение 

характера отношений педагогов и учащихся и родителей (законных представителей). 
Характеристика образовательных потребностей родителей 
При проектировании образовательной программы педагогический коллектив 

определил социальные ожидания, образовательные запросы родителей. 
Заказ родителей, выявленный в ходе микроисследования с целью дальнейшего 

развития системы школьного образования и воспитания, ориентирует школу на усиление 

предметов естественнонаучного цикла и филологической образовательной области. 
Следует отметить, что при сопоставлении образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей, отмечена практически одинаковая востребованность тех 

или иных предметов. 
В рамках внеклассной и внешкольной работы с обучающимися школы 

реализуются следующие программы на уровне начального общего образования: 
1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «В 

мире и согласии»; 
2. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
«Здорово быть здоровым». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 
1.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 19», реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 
- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 19» 
- Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19» 
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 19» приказ №783 от 30.08.2017 и реализуется в I-IV классах. 
1.4 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-
IV классов. 

1.5. Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2821-10), 
регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, утверждѐнным 

приказом № 592 от 30.08. 2017 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 19» 
1.6. Учебный год начинается 03.09.2018. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 
недели, каникулы – 33 дня (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 
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равномерно распределяется в течение недели. 
1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального общего образования. 

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов 

классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 
Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 

часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 
Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане предусмотрены часы для проведения промежуточной и (или) 

итоговой аттестации обучающихся. 
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19» осуществляется деление классов 

на две группы 
1.8.1. при реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

(II- IVклассы), при наполняемости классов 25 и более человек 
1.8.2. при наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным 

предметам. 
По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается 

деление классов на три группы при реализации образовательных программ, 

обеспечивающих углубленное изучение иностранных языков (при изучении первого, 

основного иностранного языка), в гимназиях и образовательных организациях с 

углубленным изучением иностранного языка, начиная со II класса. Также по согласованию с 

главными распорядителями средств бюджета допускается деление класса на группы при 

проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 
модулей. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии с Порядком пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии и за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19», принятым 

01.09.2015 и Протоколом заседания методического совета №1 муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19», принятым 30. 08 20018 

выбраны: 
учебники учебно-методического комплекса «Школа России», входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 
учебные пособия, входящие в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 
1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 
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проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 
4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №19»», утвержденным приказом от 10.02.2015 №113. 
1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 
- оставляются на повторное обучение; 
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 
1.12. Реализация учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19» в 2018-2019 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии 

с уровнями образования и субсидией на выполнение государственного задания. 
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 
2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию). 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора 

сформированы учебные группы по следующим модулям: 
- Основы православной культуры; 
- Основы мировых религиозных культур; 
- Основы светской этики. 
С целью реализации прав граждан Российской Федерации на получение начального 

общего образования на родном языке из числа языков народов РФ, а также право на 

изучение родного языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, 
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предоставляемых школой, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Реализация указанных прав обеспечивается предметной образовательной областью 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается предмет «Родной 

язык» в 1-4 классах в объеме 0,5 часа, «Литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах 

объеме 0,5 часа. 
Общее количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 
2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано: 
1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета 
«Русский язык». 
В рамках регионального компонента учебного плана во 2-4 классах курсы «Мы - 

дети природы» изучается интегрировано за счет выделения 15% учебного времени в 

программах учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», 
«Изобразительное искусство» и «Технология». 
2.3. Углубленное изучение отдельных учебных предметов организуется в 

условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в год1 

Всего I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык 
и 

литературное 

чтение 

Русский язык 115 119 119 119 472 

Литературное чтение  
116 

 
118 

 
118 

 
118 

 
437 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 
Литературное чтение 
на родном языке 

 
16 

 
18 

 
18 

 
18 

 
70 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 
Математика 
и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
66 

 
68 

 
68 

 
68 

 
270 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

 
Искусство 

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

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого: Обязательная часть 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 314 

Русский язык 
и 

литературное 

чтение 

 
Русский язык 

 
132 

 
136 

 
136 

 
136 

 
540 

Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 33 34 34 34 135 

Итого по УП 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка СанПиН 

693 782 782 782 3039 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 19»  на 2018-2019 учебный год 
 
 
 

Време

нной период 
1 

триместр 
 

Осенн

ие 
 

каникулы 

2  
триместр 

Зимн

ие 
 

каникулы 

Доп. 

каник. для 1-
х кл.  

3  
триместр 

 

Весен

ние 

каникулы 

Летни

е каникулы 

 
1 

класс 
33 

недели (165 
дней) 

2-4 
классы 

34 
недели  

(170 
дней) 

 

03.09.
2018-
30.11.2018 

 

27 
.10.2018-
05.11.2018 

 

03.12.
2018 – 
01.03.2019 

 

30.12.
2018 – 
08.01.2018 

 

18.02.
2019 – 
24.02.2019 

04.03.
2019-
22.03.2019 

27.03.
2019-
30.04.2019 

06.05.
2019-
08.05.2019 

13.05.
2019 
24.05.2019  

23.03.
2019-
26.03.2019 

01.05.
2019-
05.05.2019 

09.05.
2019-
12.05.2019 

 

25.05-
31.08 

 

Колич

ество 
недел

ь,  
дней 

60 
дней 

12 
недель 

10 
дней 

58 
дней 

11 
нед. 3 дня 

10 
дней 

7 дней 52 дня 
10 

нед. 2 дня 

13 
дней 

98 
дней 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №19» на 2018 – 2019 учебный год 

 
 
Внеурочная деятельность на 2016 – 2017 учебный год разработан на основе приказа 

Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской федерации 3 марта 2011 года, 

регистрационный № 19993), Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373, Концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, приказа департамента 

образования и молодежной политики Ханты – мансийского автономного округа – Югры от 

22.08.2011 г. «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Ханты – Мансийского автономного 

округа – Югры, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа _ Югра от 

30.01.2007 г.№99, письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», информационное письмо Департамента образования и молодежной 

политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2011 г. № 6880/11 
«Об организации образовательного процесса в рамках ФГОС НОО, письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 №03-470 «О 

методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни основной 

образовательной программы начального общего образования». 
 
План внеурочной деятельности для 1-4 классов реализует цели и задачи, 

определенные в рабочих программах педагогов и сформулированные в пояснительной 

записке образовательной программы школы 1 уровня, с ориентацией на планируемые 

результаты. 
 Целью реализации внеурочной деятельности 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 ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Задачи: 
- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
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- обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 
- формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 
-обеспечение личностного развития обучающегося

 в соответствии с его индивидуальностью. 
 Задачи внеурочной деятельности: 
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 
- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 
- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания; 
- дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 
- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 

образования и во внешкольную практику; 
- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 

визуально-художественной, естественнонаучной, технологической и др.); 
- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 

миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности. 
Содержание внеурочной деятельности обучающихся начальных классов складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом образовательного учреждения совместно с социальными партнерами – учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта. 
Направления внеурочной деятельности являются: 
- ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеурочной деятельности; 
- основанием для построения образовательной программы. 
 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и в 

формах, отличных от урочной системы обучения. В образовательном плане школы направлениями 

дополнительного образования являются: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
 
1. Спортивно – оздоровительное направление. Кабинеты образовательной организации в двух 

спортивных залах, бассейне размещается оборудование, необходимое для проведения занятий. Для 

хранения инвентаря выделено 2 специальных помещения (инвентарные и лыжная базы). Условия для 

занятий плаваньем соответствуют санитарно – гигиеническим требованиям к бассейнам. На 

территории школы располагаются: стадион и спортивная площадка со специальными сооружениями 

для занятий спортом. 
2. Духовно-нравственное направление Работа по данному направлению проводится в 

учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, школьном зале и музее Боевой Славы. 
3. Социальное. Занятия проводятся в специализированных кабинетах, оснащѐнных 

компьютерным и мультимедийным оборудованием. 

4. Общеинтеллектуальное. Кружки проводится в специализированных кабинетах имеющим 

цифровую лабораторию, а так же в компьютерном классе, в соответствии с гигиеническими 

требованиями к организации работы.Общекультурное. Кружковая работа проводится в специально 

оборудованных учебных кабинетах, исходя из специфики занятий. Мероприятия проводятся в актовом 

зале при вместимости 160 человек. 
План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие формы 

работы: 
 Духовно-нравственное 
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Ведущие формы деятельности: 
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. 
Использование аудиозаписей и технических средств обучения. 

Экскурсии, целевые прогулки. 
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
 Социальное 
Ведущие формы деятельности: 
Викторины, социальные игры и беседы; 
Внешкольные акции познавательной социальной

 направленности (олимпиады, конференции 
обучающихся); 
Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 
 Общеинтеллектуальное 

Ведущие формы деятельности: 
Беседы, викторины, интеллектуальные игры, турниры. 
Внешкольные акции интеллектуальной направленности (интеллектуальные марафоны, 

олимпиады, предметные недели и т.д.); 
 Спортвно-оздоровительное 

Ведущие формы деятельности: 
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. Контроль 

за соблюдением санитарно-гигиенических требований. 
Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми. 

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД, пожарным инспектором, школьным 

фельдшером. 
Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе на занятиях; 

Демонстрация спортивных достижений обучающихся класса. 
Агитация и запись обучающихся класса в спортивные секции. 
 Общекультурное Ведущие 

формы деятельности: 
Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки; Концерты, 

инсценировки, праздники на уровне класса и школы; Кружки 

художественного творчества; 
Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

Приглашение артистов театра; 
Праздничное оформление школы и классных комнат. 
 
 Ожидаемые результаты 
  формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
 воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

жизненных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.знание и понимание обучающимися истоков отечественной 

материальной и духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, 

культурообразующей роли православия для России, способность к творчеству в пространстве русской 

культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 
 духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 

самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. Гуманность, 

уважение прав, свобод и достоинства других людей. 
 убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему гражданскому 
долгу и готов к защите Отечества. 
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 ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и физическому 

здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической культуре. 
 взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, школа – 

центр социокультурной среды. 
 настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе 

за сохранение мира на Земле. 

План внеурочной деятельности начальных классов МБОУ «СШ № 19» на 2018 – 2019 
учебный год 1-4 классы 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Направление развития личности Наименование рабочей 

программы/ формы 

организации ВД 

Количество 

часов в 

неделю/год 

3 классы 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
Аква-аэробика 1 
Ритмика 1 

Духовно-нравственное направление Истоки 1 
Социальное Моя безопасность  1  

Тропинка к своему «Я» 1 
Общеинтеллектуальное Я – исследователь  1 

Направление развития личности Наименование рабочей 

программы/ формы 

организации ВД 

Количество 

часов в 

неделю/год 

1 классы 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
Аква-аэробика 1 
Ритмика 1 

Духовно-нравственное направление Истоки 1 
Социальное Безопасный город 1  

Тропинка к своему «Я» 1 
Общеинтеллектуальное Я – исследователь  1 

Шахматы 1 
Общекультурное Семь нот 1 

КТД 2 
Итого 10 

Направление развития личности Наименование рабочей 

программы/ формы 

организации ВД 

Количество 

часов в 

неделю/год 

2 классы 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
Аква-аэробика 1 
Ритмика 1 

Духовно-нравственное направление Истоки 1 
Социальное Юный эколог 1  

Тропинка к своему «Я» 1 
Общеинтеллектуальное Я – исследователь  1 

Шахматы 1 
Общекультурное Семь нот 1 

КТД 2 
Итого 10 
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Шахматы 1 
Общекультурное Семь нот 1 

КТД 2 
Итого 10 
 

Направление развития личности Наименование рабочей 

программы/ формы 

организации ВД 

Количество 

часов в 

неделю/год 

4 классы 
Спортивно-оздоровительное 

направление 
Аква-аэробика 1 
Ритмика 1 

Духовно-нравственное направление Истоки 1 
Социальное Моя безопасность  1  

Тропинка к своему «Я» 1 
Общеинтеллектуальное Я – исследователь  1 

Шахматы 1 
Общекультурное Семь нот 1 

КТД 2 
Итого 10 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
3.3.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Специфика кадров МБОУ «СШ №19» определяется достаточным уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 
Педагоги прошли курсовое обучение в г. Нижневартовске по теме: «Метапредметные 

умения учителя как требования ФГОС», что позволяет добиться главного результата в качестве 

образовании - это соответствие школьного образования щколы целям опережающего развития. 

90% педагогов владеют в совершенстве информационными технологиями. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, умеют 

осуществлять мониторинг инновационной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и 

результатов. 
ФИО педагога Образование Специальност 

ь по диплому 
Курсы ПК Квалификационна 

я категория 

Пачева 

Наталья 

Николаевна 

высшее 

Нижнев. 

пед.инст. 

1995 
ШВ № 714559 

начальны

е классы 
г. Нижневартовск Основы 

религиозн. культур и 

светствкой этики, 2013 г. 

высшая 

Катькина 

Екатерина 

Васильевна 

высшее 

Ульяновский 

пед.университет 

1998 
АВС №0483897 

начальны

е классы 
АУ ДПО ХМАО-Югры 
Требование к разработке 

и реализации програм. 

повышения квалификации 

АУДПО "Инстит. 

разв.образ." 

высшая 

Петренко 

Марина 

Степановна 

высшее 

Нижнев.филиал 

Тоб.гос.пед.инст 
. ШВ 714190 
1995 

начальны

е классы 
2014 
реализации програм. 

повышения квалификации 

АУДПО "Инстит. 

разв.образ." 2014 

высшая 

Чистоедов

а Светлана 

Викторовна 

Ниж.филиал 

Тоб.пед.инстит. 
учитель 

нач.классах 
Литературное чтение в 

систем. 
учеб."Нач.щкола XXI 

века" Пед.универ. "Первое 

высшая 

Альметова 
Ирина 
Ивановна 

Салаватское 
пед. 
училище МТ 
422407 
1990 

начальные 
классы 

Диссеминация 
инновац.пед. и управл. 
АУДПО 
"Инстит.разв.образования" 
2014 г. 

первая 



 322 

Кривецкая 
Елена 
Николаевна 

высшее 
Башкирский гос. 
универ 

начальные 
классы 

Литературное чтение в 
систем. 
учеб."Нач.щкола XXI 

века" 
Пед.универ. "Первое 
сентября" 2014 

Нет 
категории 
 

Фазылова 
Дарья 
Динаровна 

средне-спец. 
Удмуртский 
республик.соц. 
-пед. колледж 
2014 
ЦВ №459618 

начальные 
классы 

 Нет 
категории 
Работает 
менее 2 лет 
в 

ОУ 
 

Комарова высшее Иностранный Диссеминация первая 
Светлана Барнаульский язык инновац.пед. и управл.  
Викторовна гос. пед. универ  АУДПО  
 2007 ВСВ  "Инстит.разв.образования"  
 1669543  2014 г.  

Романская сред.-профес. начальные Реализ.требов.ФГОС. Нет 
Ксения Краснодарск. классы Нач.общее образование. категории 
Валерьевна пед. колледж ак  Пед.универ. "Первое  
 1082325 2004  сентября" 2014  

Лисовол высшее начальные  Нет   
Юлия Славянский классы категории   
Алексеевна гос.пед.универ.  Работает в ОУ 
   менее 2 

лет 
  

Байдавлетова средне-специал начальные  Первая 
Алсу Белебей.гуман. классы 
Азатовна технич. 

колледж 
 

 110224 0608152  
 2015  

Володин

а Ирина 

Ивановна 

 начальны

е классы 
 Нет 

категории 
 

Набиева 

Шахла Сардар 

кызы 

 начальны

е классы 
 Нет 

категории 
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Николаева 
Елена 

Александровн 

а 

 начальные 
классы 

 Нет 
категории  

Прошкина  
Алена  
Сергеевна 

 начальные 
классы 

 Нет 
категории 

 

Подготовка кадров к работе по ФГОС обеспечивается путем повышения 

квалификациипедагогических работников через ИПКиРРО, участие в работе ГМЦ и ГМО, 

обновление педагогических знаний через дистанционные и Интернет - курсы и семинары. 
Прошли курсы повышения квалификации в условиях введения ФГОС 11 учителей 

начальных классов, работающих по ФГОС в начальныхклассах, 1 заместитель директора. 
Престиж учреждения создается работоспособным, творческим педагогическим 

коллективом. И потому одна из важнейших задач в деятельности школы - профессиональное 

развитие каждого члена педагогического коллектива. 
3.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

уровне начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 
конце 

каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 
• психологическое просвещение и профилактика; 
• коррекционно- развивающая работа, 

• экспертная работа 
К основным задачам психолого-педагогического сопровождения относится: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержка одарѐнных детей. 
Таким образом, в психолого-педагогическом сотрудничестве по сопровождению 

внедрения ФГОС НОО целью становится организация такого сетевого взаимодействия, 

которое может содействовать созданию: 
1. Личностной культуры 
2. Семейной культуры 
Признание ценностно-нравственного и системообразующего значения образования в 

социо-культурной модернизации общества опирается в первую очередь на смену 

приоритетов в структуре образовательной деятельности: 
1. С результатов учебной деятельности на получение социально-

воспитательного эффекта у подрастающего поколения. 
2. С углубленного знания предмета и методики его преподавания на построение 

профессиональной позиции в ответ на актуальный социальный заказ и развитие 

саморефлексии и акмеологигическое развитие педагогических кадров. 
3. С бессистемного провозглашения социальных лозунгов к целостной картине мира. 
Если обратиться к основам, закладывающим смену указанных приоритетов, то явно 

обнаруживается, что она службы школы (педагога-психолога, социального педагога, 

учителя- логопеда) и педагогических кадров с привлечением социо-культурного ресурса 

микрорайона и школы. 
Ребенок семья учитель детский социум-среда образовательного учреждения-

микросоциум района - информационное поле. 
Каждый из элементов целостен и имеет пятиричную структуру значимых приоритетов. 
1. Я (.РЕБЕНОК) 
1. целостность природы 
2. целостность психических потребностей: 
3. целостность картины мира: 
4. целостность биографии: 
5. целостность раскрытия ресурса: 
2. СЕМЬЯ (семейная культура — воспитание творчеством): 
1. структура и генетическая база (самопознание) 
2. эмоциональный ресурс (открытая, закрытая) - (партнерство - отношения) 
3. ментальность (правила, традиции, стереотипы, родовые блоки) - (самовыражение) 
4. социальная ниша (достижения, династии, социальные коды) - (семейное творчество) 
5. родовой канал - связь поколений - (семья в мире) 
3. УЧИТЕЛЬ 
1. энерегетическая самодостаточность - саморегуляция (личные границы) 
2. саморефлексия (мир чувств и профилактика выгорания) 
3. субъект-субъектные отношения, отношения учитель-ученик - зеркало 
4. самоактуализация (смежные увлечения, усиливающие профессионализм) 
5. профессия как путь - берущий ответственность 
индикаторы: объективность оценки учеников, реакции на замечания учителя, 

отношение к стилю учителя) 
4. ДЕТСКОЕ СООБЩЕСТВО 
1. структура коллектива - рефлексивность членов - способность видеть себя 
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2. удовлетворенность, эмоциональный фон, гендерные отношения 
3. взаимоподдержка, свои правила 
4. удовлетворение энергетических потребностей, чувство образа

 коллектива, самосохранение 
5. мы в мире (место в социуме). 
5. СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
1. здоровьесбережение (нагрузка-разгрузка) 
2. психологическая безопасность (границы и признание) 
3. ментальный позитив - жизнеутверждающие образы, элементы 
4. творчество как критерий качества жизни 
5. насыщенность реальными и персональными ценностями (права ребенка, 

человеческое достоинство) 
6. МИКРОСОЦИУМ 
1. своя ниша в информационном поле (постоянное место в микросоциуме) 
2. право на изменения - механизм обратной связи 
3. учет социумом актуальных потребностей детского сообщества (проявление) 
4. социальные инициативы (ответственность детей) 
5. участие в СМИ (выход в макросоциум) 
7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ (виртуальные детские сообщества) 
1. снятие дефицита общения 
2. поиск партнера 
3. представление себя 
4. удовлетворение содержательных потребностей (поиск необходимой информации) 
5. создание своей системы ценностей. 
Важно отметить, что поставленные задачи работают на достижение: 
- личностных результатов обучающихся, таких как: 
- готовность и способность к саморазвитию 
- сформированность мотивации к обучению и познанию (принятие личностного 

смысла учения и освоение социальной роли ученика) 
- ценостно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции (целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительности к 
инакому; овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- социальные компетенции (понятие социальной справедливости и свободы; 

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

- личностные качества (развитие самостоятельности и личной ответственности 

на основе представлений о нравственных нормах, доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других) 

- сформированность основ гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, ценности многонационального государства, становление гуманистических 

ценностей, эстетических потребностей, ценностей и чувств 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду. 
В МБОУ «СШ№19» для психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО 

созданы следующие программные условия: 
• Программа психолого-педагогического сопровождения; 
• Программа «Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного 

процесса 1-х классов»; 
• «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов «Впереди 

5класс»» совместно с подпрограммой «Учимся решать проблемы»; 
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• Программа психологического курса «Тропинка к своему Я»; 
• Программа игрового биоуправления и саморегуляции (ИБИС); 
• Коррекция дисграфии у учащихся 1 -4-х классов с общим недоразвитием речи; 
• Программа развития когнитивной сферы младших школьников; 
Ежегодно в школе составляется план мониторинга психолого-

педагогического сопровождения. 
В МБОУ «СШ№19» для психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО 

созданы следующие материальные условия: 
• Рабочий кабинет психолога; 
• Кабинет для групповой работы; 
• Комната психологической разгрузки, с программным обеспечением Коуа Рго, АПЭК; 
• Компьютер - 3 шт. (выход в Интернет); 
• Средства телекоммуникации: мультимедиапроектор, интерактивная доска; 
• Электронные программы психологического мониторинга (ГОШа, Алматея); 
•  Методическая литература по психологии,

 использование ресурсов школьной библиотеки. 
3.3.3 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы НОО бюджетного 

учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

3.3.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Школа располагается в 4-х этажном здании, имеется большой спортивный зал, 

малый спортивный зал, актовый зал, столовая, читальный зал, библиотека. 
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Создана внутренняя пространственно-предметная среда, включающая 8 кабинетов 

начальных классов кабинет ИЗО, музыки. Кабинеты полностью оборудованы первичными 

средствами Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). 
Территория ограждена забором. 
По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено наружное 

электрическое освещение. 
Состояние здания и территории удовлетворительное, периодически требуется 

проведение текущего или косметического ремонта, замена дверей, покраска стен, ремонт 

ограждения и т.д. 
В школе имеются медицинский, процедурный кабинеты. 
Учебные кабинеты оснащены необходимым компьютерным, интерактивным 

оборудованием, расходными материалами. 
В целях создания условий для занятий спортом и сохранения физического здоровья 

обучающихся используются следующие объекты спорта: 
- спортивный зал (большой) 
- спортивный зал (малый) 
- лыжная база; 
- футбольное поле; 
- волейбольная площадка; 
- игровая площадка; 
Все уроки физической культуры проводятся с соблюдением правил безопасности, 

охраны здоровья, чести и достоинства граждан при проведении занятий физической 
культурой и спортом, спортивных соревнований и физкультурно-спортивных зрелищных 
мероприятий в соответствии с федеральным законом № 80-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиНами 2.4.2.2821-10. 
Открытые спортивные площадки используются для прогулок и динамических пауз, 

что дополняет уроки физической культуры и увеличивает двигательную активность 

обучающихся, что полностью соответствует стратегии развития физической культуры и 

спорта. 
Актовый зал рассчитан на 150 посадочных мест, оснащѐн мультимедийным 

проектором, экраном, акустической системой, микрофонами, компьютером, сценическим 

оборудованием, музыкальными инструментами. Оснащенность актового зала современным 

мультимедийным оборудованием позволяет проводить тематические кинолектории. 
В школе имеется специально оборудованная столовая на 120 посадочных мест, в 

которой осуществляется горячее питание учащихся. Питание обучающихся в столовой 

МБОУ «СШ №19» осуществляется согласно п.6 СанПиН 2.4.2409-08 организовано питание 
по цикличному меню (14 дней). Цикличное меню согласованно Роспотребнадзором города 
Нижневартовска и обеспечивает поступление с рационами питания витаминов и 
минеральных солей в соответствии с санитарными требованиями. В соответствии с 

требованиями п.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 меню разрабатывается с учетом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного 

рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). 
Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Имеющееся необходимое 

современное торгово-технологическое оборудование в рабочем состоянии. При входе в 
обеденный зал для учащихся установлены раковины для мытья рук. Основная проблема 

столовой - нехватка производственных площадей. 
Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят смежные 

кабинеты: медицинский и процедурный. Оснащение медицинского кабинета соответствует 

требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеются бактерицидные облучатели, 

имеются в наличии все необходимое медицинское оборудование и лекарства. Установлены 
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раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. 
Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, 

оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения 

медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 
Медицинские кабинеты прошли лицензирование по профилю оказания медицинских 

услуг. Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе 
смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация, 

«тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства пожаротушения 

имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 
ремонтируются 

или подлежат замене. Для реализации дополнительных образовательных программ в 

школе имеются: 
- кабинет ОБЖ и допризывной подготовки; 
- уголок Боевой и Трудовой Славы; 
- большой спортивный зал; 
- спортивная площадка с игровым оборудованием; 
- компьютерные классы; 
- читальный зал; 
- библиотека с медиатекой ( СБ, DVD, видео по различным областям знаний). 

Количественный состав фонда библиотеки составляет 22117 экземпляров. 
В МБОУ «СШ №19» имеются помещения для занятий: музыкой и изобразительным 

искусством - кабинет №411  
Материально-техническая база школы соответствует требованиям стандарта и 

создает безопасные и комфортные условия для всех участников образовательного процесса. 
 
3.3.5 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает современной материально-технической базой. В МБОУ «СШ №19» все 

кабинеты оснащены интерактивным учебным оборудованием (100%). 
В образовательной организации ИОС построена в соответствии со следующей 

иерархией: 
3.3.5.1 единая информационно-образовательная среда страны; 
3.3.5.2 единая информационно-образовательная среда региона; 
3.3.5.3 информационно-образовательная среда образовательной организации; 
3.3.5.4 предметная информационно-образовательная среда; 
3.3.5.5 информационно-образовательная среда УМК; 
3.3.5.6 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
3.3.5.7  информационно-образовательная среда 

элементов УМК. Основными элементами ИОС являются: 
3.3.5.8 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
3.3.5.9 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
3.3.5.10 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
3.3.5.11 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
3.3.5.12 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование («Аверс. Зачисление в ОО» , «Аверс. Классный журнал») и финансово-
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 
3.3.5.13 в учебной деятельности; 
3.3.5.14 во внеурочной деятельности; 
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3.3.5.15 в исследовательской и проектной деятельности; 
3.3.5.16 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
3.3.5.17 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной 

организации с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
3.3.5.18 реализации индивидуальных

 образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 
3.3.5.19 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:

 учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
• виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с 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 медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто- графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 
обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-
лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

осуществляется в том, что разработаны планы, «дорожная карта»; заключены договора; 

подготовлены локальные акты образовательной организации. 
Отображение образовательного процесса в информационной среде в: 
- размещении домашних заданий 
- размещении творческих работ учителей и обучающихся; 
- осуществлении связи учителей, администрации, родителей, органов управления; 
- осуществлении методической поддержки учителей

 (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры) (приложение). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия;
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3.3.6 МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО МБОУ «СШ № 19» 

Функции управления Содержание деятельности 

информа

ционно 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых исследованиях в области 
актуальных проблем педагогики, психологии, дидактики и 

т.д., научно - методического материала о состоянии работы 

в школе по созданию условий для реализации ООП НОО. 
мотивационно-целевая Определение целей совместно с педсоветом, 

инновационнометодическим советом, творческой группой 

по созданию ООП НОО и .т.д. по деятельности коллектива и 
отдельных преподавателей, направленной на 

реализацию программы на каждом ее этапе. 
планово-прогностическая Совместно с Советом школы

 прогнозирование деятельности коллектива 

по планированию и реализации 
организац

ионно 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программ 

по общеобразовательным дисциплинам, внеурочной 

деятельности, обобщение передового педагогического 

опыта, организация выполнения программы сопровождения 

психологической службой школы, осуществление 
повышения квалификации преподавателей 

контрольно- оценочная Осуществление внутришкольного контроля и 

оценка состояния всех направлений образовательных 

отношений в соответствии с ООП НОО. 

регулятивно-
коррекционная 

Обеспечение поддержания системы 

образовательного процесса в соответствии с ООП НОО, 

устранение нежелательных отклонений в работе. 
 
Нормативное и правовое обеспечение развития МБОУ «СШ №19» будет направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП НОО. Научно-
методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных исследований по вопросам 
содержания, организации и методики образовательного процесса. Учебно-методическое 

сопровождение будет направлено на внедрение развивающих программ, инновационных 

педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, осуществление педагогического 

мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, 

проведение мастер-классов, семинаров, научнопрактических конференций. 
Информационно-техническое обеспечение школы направлено: 
- на формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 

образовательного процесса с использованием современных информационных технологий; 
- создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и практической 

реализации на всех уровнях. 
Кадровое обеспечение МБОУ «СШ №19» квалифицированными специалистами направлено 

на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких результатов образовательной и 

внеурочной деятельности обучающихся, получение преподавателями дополнительного 

профессионального образования и повышения квалификации. 
Контроль за состоянием системы условий 
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 
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реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 
Цель внутришкольного контроля; обеспечить уровень преподавания и качество обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым современным 

обществом к выпускнику (социальная активность, компетентность, адекватность современному 

обществу). 
Задачи внутришкольного контроля; 
• осуществлять контроль за достижением обучающихся уровня обученности в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов; 
• осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 
• осуществлять контроль за выполнением программ плана внеурочной деятельности; 
• осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 
• осуществлять контроль за соблюдением

 санитарно-гигиенических требований к образовательной деятельности; 
• осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования; 
• осуществлять контроль за внедрением в образовательную деятельность 

информационно- коммуникационных технологий; 
• осуществлять контроль за созданием психологически-комфортной среды обучения. 
Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 

оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обучения, воспитанности и 

развития обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. 
Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание 

образования, выбор форм, средств и мотивов обучения. 
Главным итогом проведения внутришкольного контроля будет достижение всеми 

обучающимися базового уровня обученности, соответствующего государственным 

общеобразовательным стандартам, педагогическая диагностика «неудач», мониторинг 

эффективности образовательной деятельности. 
Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой для модификации учебного 

плана. 
Внутришкольный контроль за образовательной деятельностью осуществляется по 

традиционным направлениям: 
1. Контроль за качеством преподавания. 
- выполнение рабочих программ; 
- эффективность урока; 
- методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 
- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
- индивидуальная работа с обучающимися; 
- выполнение санитарно-гигиенических требований; 
- взаимосвязь базового и дополнительного образования; 
- формирование компетенций обучающихся. 
2. Контроль за качеством обучения: 
- уровень освоения образовательной программы начального общего образования; 
- достижение государственных образовательных стандартов; 
- навыки самостоятельного познания обучающихся; 
3. Контроль за ведением школьной документации: 
- ведение классных журналов; 
- ведение ученических дневников; 
- ведение ученических тетрадей; 
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- оформление личных дел обучающихся. 
Формирование плана внутришкольного контроля производится на основании анализа данных 

диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 
3.3.7 СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО

 ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 
Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной организации 

До 

сентября 2018 

г. 

2. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

август 
2018 г 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 
Сентяб

рь- ноябрь 

2018г. 
4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и тарифно-
квалификационным характеристикам и 

профессиональным стандартам 

Сентяб
рь 2018г. 

5. Определение списка учебников и учеб ных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

апрель 
2019 

6. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебной деятельности 

апрель 

- октябрь 2019 

г. 

7. Разработка: 
- учебного плана; 
- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 
- календарного учебного графика; 
- плана внеурочной деятельности 

май-
сентябрь 
2019г. 

II. Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, 
необходимых для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов 

Ежегод
но, в начале 
финансового 
года 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентяб
рь 2017г. 

Январь 
2018 г. 
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 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 
Ежегод

но, при 

изменении 

условий труда 
III. 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

- Обеспечение координации 

деятельности субъектов образовательной 
деятельности, организационных структур учреждения 

по реализации ФГОС начального общего 
образования 

- Разработка и реализация 
взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

2018-
2019 уч. г. 

IV. Кадровое 
обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации 

ФГОС начального общего образования 

ежегод
но в конце 

учебног

о года 
2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС 

начального общего образования. 

ежегод

но в конце 

учебного года 

V. 
Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о 

реализации ФГОС начального общего 
образования 

обновл
ение ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

в 

течение 

учебного года 

4.Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 
ходе и 

результатах введения ФГОС 

ежегод
но в конце 

учебног

о года 
VI. 
Материально-

технич еское 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.Анализ и обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

до 
конца 2018 г. 

 2. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

в 

соответствии с 

планом 
подгото

вки ОУ к 

новому 

учебному году 
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 3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы 

в 

соответствии с 

планом 
подгото

вки ОУ к 

новому 

учебному году 
4. Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной среды 

требованиям ФГОС 

постоян
но 

5. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно- 

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в 
соответс

твии с планом 

подготовки ОУ 

к новому 

учебному году 

6. Наличие доступа школы к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

сети Интернет 

постоян
но 

7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоян
но 

 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга. 
Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система 

научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; 

система воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 

удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями организации 

образовательной деятельности в ОУ; организация внеурочной деятельности обучающихся; 

количество обращений родителей (законных представителей) по вопросам функционирования 
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ОУ. 
Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося). Мониторинг 

физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределение обучающихся по 

группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость обучающихся 

в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. Мониторинг воспитательной 

системы: реализация программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость в системе 

дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности 

обучающихся. 
Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие 
в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров. 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно- методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. Главным источником информации и 

диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной 

деятельности ОУ по реализации ООП НОО является внутришкольный контроль. 


