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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования школы разработана на 

основе нормативных документов: 

o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Поста-

новления Правительства РФ); 

o СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 № 189);  

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

№ 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

o Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реали-

зующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-

2011 год»  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от 19.11.1998); 

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обу-

чения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

o  Приказом № 2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в ФГОС»; 

o Уставом МОУ «СОШ № 3»;  

o Правилами внутреннего распорядка МОУ «СОШ № 3»; 

o Анализом деятельности образовательного учреждения и с учетом возможностей, предос-

тавляемых учебно-методическим комплектом «Планет Знаний», используемым в МОУ «СОШ 

№ 3 г.Краснотурьинска». 

1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной обще-

образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и воз-

можностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его раз-

вития и состояния здоровья. 

Основными задачами реализации основной образовательной программы являются: 
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 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответст-

венности 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 каж-

дого 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 об-

щества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-

ной, 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 (плани-

рованию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности 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 ре-

зультаты; 
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– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

2. Принципы и подходы. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования – соответствие Основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) МОУ «СОШ № 3 » ФГОС НОО, ПООП НОО, Программе развития 

школы, Программе реализации НОИ «Наша новая школа». 

В соответствии с ФГОС НОО в основе реализации основной образовательной про-

граммы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения ми-

ра; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каж-

дого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основа концепции образования в школе – личностно-деятельностный подход, который опреде-

ляет психолого-педагогические условия для целостного развития личности ребенка, его духов-
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ных и познавательных потребностей. Эти условия дополняются идеями гуманизации учебно-

воспитательного процесса, что предполагает осознание человеком самого себя в окружающем 

мире и свободный личностный выбор собственного жизненного пути, реализацию всех способ-

ностей и талантов. Во главу угла концепции ставится воспитание потребности ученика в твор-

ческом саморазвитии, самореализации. Приоритетные педагогические принципы новой образо-

вательной системы школы: 

Принцип индивидуализации образования: школа обеспечит условия, позволяющие интегриро-

ваться личности в мировое, национальное культурное пространство, с учетом возможности вы-

бора уровня и направленности усвоения образовательной области каждым учеником в соответ-

ствии со своими потребностями. 

Принцип интеллектуального творчества: школа обеспечит творческое развитие личности уче-

ника через проектную деятельность, предусмотренное в учебном плане время для самостоя-

тельной исследовательской деятельности, через систему внеурочной деятельности, дополни-

тельного образования. 

Принцип развития базовых компетенций: школа предоставит возможность получения знаний и 

базовых навыков, обеспечивающих активную социальную адаптацию. Каждый ученик получит 

возможность формировать компетентности в области информатизации и коммуникаций. В 

учебной и воспитательной деятельности приоритетными остаются методы, позволяющие раз-

вивать навык решения проблем. 

Принцип социального заказа: школа создаст условия для образования на уровне, отвечающем 

основным направлениям национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Принцип открытости и конкурентоспособности: школа открыта для социального партнерства с 

образовательными учреждениями всех типов, учреждениями культуры и спорта; в сети Интер-

нет размещен сайт учреждения, на котором постоянно обновляется информация о деятельности 

учащихся и педагогов, в том числе и в форме публичного отчета директора школы. 

В соответствии с  НОИ «Наша новая школа»: 

Принцип опережающего развития - школе будет обеспечено изучение не только дости-

жений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в 

исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и ос-

ваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, фор-

мулировать интересы и осознавать возможности. 

Принцип доступности образования - будет обеспечиваться успешная социализация детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с локальными актами школы родители (законные представители) 

вправе вносить предложения о содержании образовательной программы школы. 

Основной принцип к формированию состава участников образовательного процес-

са – доступность: на ступени начального общего образования принимаются все подлежащие 

обучению граждане и имеющие право на получение образования. 
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Прием детей в МОУ «СОШ № 3 г.Краснотурьинска» осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. 

3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ № 3 г. 

Краснотурьинска» содержит следующие разделы: 

Целевой раздел 

 пояснительная записка 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Содержательный раздел 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 программы отдельных предметов, курсов (приложение с программами по отдельным 

предметам) 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени на-

чального общего образования 

 программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Организационный раздел 

 учебный план начального общего образования 

 план внеурочной деятельности 

 система условий реализации ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ № 

3» предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систе-

му клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений до-

полнительного образования детей; 
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• организацию интеллектуальных, творческих соревнований и проектно-исследовательской дея-

тельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Программа опирается на следующие основные принципы: 

 непрерывность образования; 

 гуманизация образования; 

 дифференциация и индивидуализация; 

 преемственность всех этапов и направлений образования; 

 управляемость. 

4. Информационная справка ОУ 

 

- организационно – правовая форма – муниципальное учреждение; 

- тип – бюджетное образовательное учреждение; 

- вид – средняя общеобразовательная школа. 

 

МОУ «СОШ № 3» является муниципальным общеобразовательным учреждением, имеющим 

статус юридического лица, располагается по адресу: г. Краснотурьинск, пос. Рудничный, ул. 

Пушкина, д. 22 и охватывает контингент учащихся, проживающих в микрорайоне и желающих 

получить образование. Школа имеет два здания в экологически чистом районе, имеет свой ста-

дион и баскетбольную площадку. Но помещений не хватает, и обучение проходит в две смены. 

Особенность местонахождения -  удалѐнность от города. 

 

Основным предметом деятельности Школы является реализация общеобразовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.                                                                                                      

           Здание школы типовое, трехэтажное, введено в строй в  1963 году. 

Здание школы чистое, уютное, светлое, эстетичное.  

 

Гардероб для учащихся начальной школы в отдельной секции, имеется 2 туалета, спортзал с 

раздевалками для мальчиков и девочек. Для подвижных игр имеется спортивная площадка, с 

полосой препятствий, беговой дорожкой, игровая площадка с комплексом турников.  
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Библиотека расположена на первом этаже школы. Состоит из помещения для хранения биб-

лиотечного фонда и читального зала, обеспечена копировальным аппаратом и компьютером с 

выходом в Интеренет.   Подписка включает в себя детские журналы, справочники и др. Также в 

библиотеке есть в наличии словари, энциклопедии. 

Столовая. В школьной столовой организовано горячее  питание. Ученики питаются горячими 

завтраками, которые привозят из ШКП города Краснотурьинска. Столовая вмещает 106 поса-

дочных мест. 

Медицинский кабинет на первом этаже. Имеет процедурный и прививочный кабинеты. Меди-

цинское обслуживание проводится  на договорной основе (МБУЗ «БЦРБ»). .Профосмотры и 

диспансеризацию обучающиеся  проходят в МБУЗ «БЦРБ», расположенной г Краснотурьинске. 

 

Спортивный зал на втором этаже оборудован  кольцами для баскетбола, тренажерами, мяча-

ми, матами, гимнастический конь, лыжи (в комплекте), волейбольная сетка.  На территории 

школы расположена спортивная площадка, на которой ребята сдают спортивные  нормативы. 

 Имеется актовый зал (на 200 посадочных мест) с установленным мультимедийным оборудо-

ванием, видеозал для просмотров видеофильмов и видеороликов обучающего характера,  спор-

тивный зал, спортивная площадка, живой уголок для проведения занятий экологической на-

правленности. 

 Для учащихся начальных классов в кабинетах имеются уголки для игр. Большое внимание 

уделяется озеленению кабинетов. Спортивные залы оснащены в достаточном количестве спор-

тивным инвентарем. Спортивная зона на территории школьного двора оборудована беговой до-

рожкой, прыжковой ямой, турниками, футбольным полем, элементами полосы препятствий. 

Обеспечиваются здоровьесберегающие подходы в организации учебного процесса и питания 

учащихся.    

 

Созданы условий для сохранения здоровья обучающихся (уровень освещения соответствует 

требованиям СанПиНам, рассаживание детей в соответствии с ростом, соблюдение требований 

воздушно - теплового режима, влажная уборка кабинетов, профилактическая работа по охране 

здоровья и т. д.). 

. 

Для решения этой проблемы,  в школе имеются все необходимые условия: расположение шко-

лы вблизи зелѐной зоны и материально-техническая база позволяют проводить занятия по фи-

зической культуре (лыжная подготовка, лѐгкая атлетика, катание на коньках, игровые занятия 

на спортивной площадке), 90% детей оздоравливаются в летнем  оздоровительном лагере, 100% 

охват горячим питанием учащихся, 92% обучающихся занимаются в спортивных секциях. 

 

В школе учитываются социально-культурные особенности и потребности региона. Реализация в 

школе модели краеведческого образования предусматривает формирование у младших школь-

ников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе пер-

вичных представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; гражданской пози-

ции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, 

проживающих в регионе. Школа работает по направлениям: «Ветеран», «Милосердие». 

 

http://www.pandia.ru/text/category/atletika/
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 Внимание школы к экологическому образованию предполагает формирование общих сведений 

о природном потенциале региона, путях его рационального использования и охраны. Цель - 

развитие основ экологической культуры младших школьников через восприятие объектов и яв-

лений природы, воспитания потребности общения с природой, привития навыков целесообраз-

ного поведения в природе, норм личной гигиены для сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающих. В школе создана система воспитательной работы, направленная на формирова-

ние духовно- нравственных ценностей обучающихся. Утвердился целый ряд традиционных 

воспитательных мероприятий в проведение которых вовлекаются родители жители микрорай-

она. 

 

 Основными направлениями воспитательной работы школы являются: 

 - воспитание духовно-нравственной личности, имеющей активную гражданскую позицию;  

- осуществление планомерной работы с семьей и вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс школы; 

 - привитие умений и навыков учащимся, позволяющих сформировать основные жизненные 

компетенции по вопросу выбора будущей профессии;  

- формирование знаний ЗОЖ и умение жить в культуре здоровья.  

 

Приоритетные направления воспитательной работы школы реализуются через целевые воспи-

тательные программы, а так же Программу профилактики правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних.  

У школы сложились партнерские отношения с социумом: д/к «Горняк», библиотеки города 

СЮН, ДЮСШ,  музыкальная школа.  В школе развито ученическое самоуправление. Просле-

живается положительная динамика занятости обучающихся начальной школы дополнительным 

образованием. Каждое направление деятельности дополнительного образования обеспечено об-

разовательными программами.  

Наблюдается положительная динамика занятости учащихся в кружках и секциях школы. Дос-

тупность и открытость информации о положении дел в школе обеспечивается через собрания, 

школьные средства массовой информации, дни открытых дверей. Права и обязанности родите-

лей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, закрепляются в заключѐнном между ними и 

школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения ООП НОО.  

 

Состав участников образовательного процесса:  

       Педагоги, изучившие требования, предъявляемые ФГОС, основной образовательной 

программой начального общего образования, владеющие современными технологиями 

обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства. 
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         Обучающиеся (дети), достигшие школьного возраста (не моложе 6 лет 6 месяцев).  

 Родители, изучившие особенности основной образовательной программы, необходимые 

нормативные документы и локальные акты МОУ «СОШ №3», обеспечивающие ее выполнение. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения обу-

чающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных школь-

ных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 

воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия 

обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностями обучаю-

щегося. 

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; 

защищать законные права и интересы ребѐнка.                                                                                                                      

Особенности контингента обучающихся первой ступени образования 

Миссия  школы, еѐ предназначение – это реализация стратегии модернизации школьного обра-

зования через достижение нового современного качества образования, через развитие образо-

вания как открытой государственно – общественной системы на основе повышения роли всех 

субъектов образовательного процесса, через развитие инновационной сферы в образовании. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 

– образовательное учреждение со смешанным контингентом обучающихся. Здесь учатся ода-

рѐнные дети, дети, усваивающие образовательный минимум стандарта образования и дети, ну-

ждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

  

Состояние здоровья школьников, деятельность по охране и укреплению здоровья 
В МОУ «СОШ № 3» направление на оздоровление учащихся всегда являлось приоритетным. В 

школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий; 

- ежегодный мониторинг состояния здоровья учащихся; 

- медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

- проведение дней здоровья; 

- оздоровление учащихся в летних школьных лагерях; 

- контроль и регулирование объѐма домашних заданий в соответствии с СанПиНом; 

- привлечение детей в спортивные секции; 

Медико-социальные условия. 

Распределение детей по группам здоровья. 

http://pandia.ru/text/category/ozdorovitelmznie_programmi/
http://www.pandia.ru/text/category/vaktcina/
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 Систематически проводятся профилактические осмотры детей медицинскими работниками; 

 Своевременно проходит лечение выявленных заболеваний, в том числе работа оздоровитель-

ного лагеря. 

 

15% процентов поступивших в 1 класс не посещают детские сады, 

75% посещают подготовительные группы в детских садах 

Характеристика образовательных потребностей родителей:  

80% родителей выбрали школу в связи с хорошим и устойчивым авторитетом школы, 

70% - из-за территориальной близости. 

Кадровый состав начальной общеобразовательной школы ОУ 

 

МОУ «СОШ №3»  располагает необходимым кадровым потенциалом, адекватным разви-

вающей образовательной парадигме федерального государственного  образовательного стан-

дарта начального общего образования. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию,  способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают необ-

ходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывно-

му образованию в течение всей жизни.  

В их  компетентность входит осуществление обучения и воспитания  младших школьни-

ков, использование современных образовательных, в том числе технологии деятельностного 

метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно 

применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в профес-

сиональном отношении. 

 

 

     Характеристика кадрового состава: общее число педагогов – 10 человек 

 По образовательному уровню: высшее образование имеют 9 человек, средне - специальное – 1 

человек.  

По стажу работу: до 10 лет – 1 человек, от 10 до 20 лет – 5 человек, свыше 20 лет – 4 человека. 

 По квалификационным категориям:  первую квалификационную категорию имеют 9 человек. 

 По возрасту:  31 – 50 лет - 9 человек, старше 50 лет – 1 человек.  

 

Из них 100% педагогов владеют ИКТ технологиями и используют их в образовательном 

процессе, владеют способами организации интерактивных форм обучения, способами органи-

зации разнообразных форм деятельности, 70 % владеют современными методами диагностики 

уровня развития школьника. 
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В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники,  

библиотекарь, психолог. 

 

Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия педагоги начальных 

классов используют следующие виды деятельности:  

• приемы создания ситуации успеха; 

 • игровые ситуации;  

• методы диалога, диагностики и самодиагностики; 

 • рефлексивные методы и приемы; 

 • методику развивающего обучения;   

• технологию проблемного обучения. 

 

 

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в со-

ответствии с учебным планом, нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами. 

    Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и дидактический материал, 

в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс. 

Спортивный зал оснащѐн спортивным инвентарѐм для проведения уроков физической 

культуры. 

       В школе имеется столовая, оснащенная современным оборудованием.               

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организа-

цию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

оборудовано: кабинет информатики, с выходом в Интернет в режиме контролируемого доступа, 

работает медиатека с комплектами электронных учебников и пособий по различным предме-

там, спортивный зал, спортивная площадка. В школе имеются комплекты учебно-

лабораторного оборудования, в том числе средства обучения. 

Развивается оснащенность школы медиа- и видео- ресурсами (в учебно-воспитательном 

процессе используются 2 интерактивных доски), обновлѐн и пополняется библиотечный фонд, 

программно-информационное обеспечение, имеется методический кабинет для учителей на-

чальной школы, созданы условия для укрепления здоровья воспитанников: оснащѐнный меди-

цинский кабинет, кабинет психолога. 
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Школа располагает комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

 

Каждый класс  начальной школы  имеет закрепленное за ним учебное помещение (каби-

нет), учебное пространство которого  предназначается для осуществления образовательного 

процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для индивидуальной работы и 

центральной доской. 

 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

 актовый зал; 

 библиотека; 

 спортивный зал. 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и воз-

можностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию    образовательных   

 и   иных потребностей  и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого 

опыта обучающихся и др.). 

           Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения ОП; 

2. соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  водоснабже-

нию, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного  гардероба); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

            Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Уровень искус-

ственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным нормам. Раздевал-

ки для учащихся начальной школы находятся на 1 этаже. Состояние помещений школы соот-

ветствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 

безопасности, что подтверждено заключениями соответствующих надзорных органов. В учеб-

ных кабинетах в достаточном количестве имеется дидактический, раздаточный, контрольно-

измерительный и наглядный материалы, учебная и справочная литература.   

       Всем участникам образовательного процесса предлагаются горячие  завтраки, буфетная 

продукция. Питание учащихся  отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается 

калорийность и разнообразие в приготовлении завтраков.  

Питьевой режим организован 

В школе  оборудован медицинский   кабинет.   Медикаменты (согласно перечня) заку-

паются ежегодно. Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается специ-

ально закрепленным за школой органом здравоохранения медицинским персоналом,   который 

наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся. 

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 
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Особенности организации образовательного процесса 

в МОУ «СОШ №3 г.Краснотурьинска» 

 

Образовательный процесс в МОУ «СОШ №3» осуществляется на основе учебного плана, раз-

рабатываемого школой самостоятельно в соответствии с Базисным учебным планом и регла-

ментируется расписанием уроков.  

Учебный год в МОУ «СОШ №3» начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года  

составляет не менее 34 недель, в первом классе-33 недели. Продолжительность каникул в тече-

ние учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 12 недель. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные ка-

никулы. Продолжительность перемен от 10 до 15 минут. 

 

Образовательный процесс осуществляется в режиме пятидневной учебной недели для 1-

х-3 классов, шестидневной недели – для 4 классов. Образовательный процесс осуществляется 

при наличии 2-х смен: 

1 смена – 1, 4 классы; 

2 смена – 2, 3 классы. 

Продолжительность урока: 

2 -4 классы – 40 минут, 

1 классы – сентябрь-октябрь – 35 минут, 

ноябрь-май – 40 минут. 

Начало уроков 

 в 1 смене – в 8-30 ; 

 во 2 смене:  13-00 

 продолжительность перемен: после 1 урока – 10 минут, 

после 2,3,4 уроков – 15минут, 

В середине учебной недели организуется облегченный учебный день. 

Учебный год делится на четверти. Каникулы проводятся в установленные приказом сро-

ки (осенние, зимние, весенние, летние). В первом классе предусматриваются дополнительные 

каникулы. 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Организована работа внеурочной деятельности. 

http://www.pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
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Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в еѐ 9 видах: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность 

9) туристско-краеведческая деятельность 

 

1)  Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных секций по футболу, 

 Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весѐлых стартов», внутри-

школьных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками. 

 Динамические перемены и прогулки в начальной школе. 

 Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

2) Общекультурное: 

 Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творче-

ских работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, города, района. 

3)  Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4)  Духовно-нравственное: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 
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 Выставки рисунков. 

 Тематические классные часы. 

5)  Социальное: 

 Проведение субботников. 

 Разведение комнатных цветов. 

6) Проектная деятельность: 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города. 

 Разработка проектов к урокам. 

Формы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности:  

 а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии,  просмотры и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, экскурсии (включая заочные), туристические походы; 

 б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, 

презентации, выставки, кружки;  

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, животным, памятникам природы, истории и 

искусства), проекты - решения общественных проблем, подготовка театральных постановок, 

праздников; 

 г) ситуации решения моральных проблем - целенаправленно созданные педагогом (на уроках 

или в рамках любого мероприятия) и ставящие ученика, группу учеников перед необходимо-

стью сделать моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практи-

ческой деятельности.  

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №3» реализуется через: 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного про-

цесса (дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от 

классно-урочной); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с кото-

рыми сотрудничает школа; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 

 

Школа предусматривает создание единого образовательного пространства школы за счет мак-

симально полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интел-

лектуальной нагрузки, что, дает возможность сохранить и укрепить физическое и психологиче-

ское здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

 

Основные положения учебно-методических  комплексов в свете требований ФГОС 
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       Согласно закону «Об образовании в РФ» МОУ «СОШ № 3» осуществляет обучение всего 

контингента детей. А поскольку в первый класс школы принимаются дети  с разным уровнем 

владения русского языка,    разными способностями, индивидуальными и психологическими 

особенностями, то построение  программы школы базируется на принципе дифференцирован-

ного подхода, при котором учитывается интеллектуальные, физические, психологические осо-

бенности ребенка, поэтому  выбраны учебно-методические комплексы «Планета знаний» и 

«Школа России» 

 

Используемые  УМК: 

Программы 
1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

«Планета Знаний» 3 2               2 2 

«Школа России» - - 1 
 

Всего классов 3 2 3 2 

 

  

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа России» и 

УМК «Планета знаний»: 
  

  Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных процес-

сов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника. 

  Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

   Воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре. 

 Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и соци-

альной среде. 

  Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

  Для реализации вышеизложенных целей и задач в образовательном процессе педагогу чрезвы-

чайно важно знать дидактические принципы, заложенные в УМК «Школа России» и УМК 

«Планета знаний», и механизм их реализации в практической деятельности. 

     Основополагающими принципами комплекса «Школа России» и «Планета знаний» явля-

ются: 

  Принцип деятельности. Основным механизмом реализации целей и задач современного обра-

зования является включение ребенка в учебно-познавательную деятельность. В этом и заключа-

ется принцип деятельности. Обучение, реализующее принцип деятельности, называют деятель-

ностным подходом. 
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   Принцип целостного представления о мире. Принцип единой картины мира в деятельностном 

подходе тесно связан с дидактическим принципом научности в традиционной системе, но здесь 

речь идет не только о формировании научной картины мира, но и о личностном отношении 

учащихся к полученным знаниям, а также об умении применять их в своей практической дея-

тельности. 

  Принцип преемственности. Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями 

обучения на уровне методологии, содержания и методики. 

  Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Реализация указанного принципа 

поможет педагогу выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка в соот-

ветствии с его способностями и возможностями. 

  Принцип творчества. Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на твор-

ческое начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности. Речь здесь идет не о простом "придумывании" заданий по аналогии, 

хотя и такие задания следует всячески приветствовать. Здесь, прежде всего, имеется в виду 

формирование, у учащихся способности самостоятельно находить решение не встречавшихся 

раньше задач, самостоятельное "открытие" ими новых способов действия. 

   Принцип психологической комфортности. Принцип психологической комфортности предпо-

лагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание 

в школе и на уроке такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

  Принцип вариативности. Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в 

выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процес-

се. 

 Целевая установка УМК «Школа России» и «Планета знаний»  и ведущие задачи также соот-

носятся с личностными характеристиками выпускника, сформулированными в ФГОС. 

Для реализации данных программ используются учебники, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ. 

Используемые образовательные технологии: 

- педагогика сотрудничества, 

- игровые, 

- проблемно-диалогового обучения, 

- уровневой дифференциации, 

- группового обучения, 

- ИКТ 
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    Школа осуществляет совместную работу с поселковым домом культуры, с детским садом, 

родителями, жителями посѐлка,  с поселковой  библиотекой, комиссией по делам несовершен-

нолетних, администрацией   посѐлка Рудничный. Совместно проводятся  культурно-массовые  и 

просветительские мероприятия на территории школы. 

 Ежегодно проводятся традиционные мероприятия: 

- День знаний;  Урок мира;  

- акция «Милосердие»;  

- День матери;  

- новый год;  

-  месячник по безопасности дорожного движения;  

- месячник по военно-патриотическому воспитанию;  

- предметные недели;  

- линейка «Последний звонок»;  

- выпускной бал;  

- праздник, посвященный 9 мая; 

- турслѐт «Рюкзачок»; 

- практическая игра «Пожарная тревога»; 

- День учителя;  

- «Весѐлые старты» 

 

5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется шко-

лой в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый 

ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школь-

ные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики и других. 

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в соот-

ветствии сЗаконом «Об образовании» РФ, Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, концепцией духовно-нравственного воспитания рос-

сийских школьников, примерной программой воспитания и социализации обучающихся (на-

чальное общее образование), Базисным учебным образовательным планом учреждений РФ, 

реализующих ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО (гигиенические тре-

бования), Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», приказом Ми-

нобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373. При разработ-

ке модели внеурочной деятельности учитывались рекомендации, изложенные в методической 

литературе - «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» (Д.В. Гри-

горьев, П.В. Степанов, М.: Просвещение, 2010г.). 

Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует реализации 

целей и задач школы. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, на неѐ отво-

дится 2 часа в неделю на каждого ученика. 

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти ча-

сы. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учѐтом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не менее 

40% учебного времени должно отводиться активным формам деятельности учащихся 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС. 

При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие зоны 

предметно-образовательной среды школы. 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности -

 модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образова-

тельного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор,  педагог-психолог и другие). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения; 
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организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространст-

ва в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

6. Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные особенности 

младших школьников 

Особенности обучения на первой ступени общего образования 

 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презен-

тации и пр.); 

 создание условий для освоения обучающимися высших форм игровой деятельности, для 

своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры 

из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирование учебной деятельности младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретиза-

ции учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний по-

средством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с уче-

никами ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собст-

венных замыслов); 

 поддержка детских инициатив и помощь в их осуществлении; обеспечение условий для 

презентации и социальной оценки результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

Возрастные особенности младших школьников 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 лет. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

-  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - переход к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и яв-

ляющейся социальной по содержанию; 
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-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с ок-

ружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальным признании и са-

мовыражении; 

-  с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в фор-

мировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и свер-

стниками в учебном процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и реф-

лексивности; 

-  с моральным развитием, которое существенным образом с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

На протяжении младшего школьного возраста достигаются: 

• смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организован-

ному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает оставаться важ-

ной для психического развития детей; на ее базе развиваются важные учебные навыки и компе-

тентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и 

реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник 

в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в которых 

их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость межлич-

ностных и деловых отношений; 

• усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как оцени-

вают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрас-

те, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешне-

го побуждения. Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учить-

ся, а также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системно-

стью и умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 
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Учитываются также особенности, характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образова-

ния: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирова-

ние и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществ-

ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой сис-

темы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

7. Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отно-

сятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпуск-

ников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-

метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов на-

учного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учеб-

ных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирова-

ния универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

В ходе  реализации  ООП  НОО обучающийся должен : 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, ана-

лиза, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками; 
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 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  за-

мыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Выпускник начальной школы МОУ «СОШ № 3 »: 

 любит свою Родину, не разделяет мир на «своих» и «чужих», уважает историю и культу-

ру каждого народа; 

 активно познает мир, умеет учиться, способен к организации своей деятельности, готов к 

преодолению трудностей; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, уважает свое и чужое мнение, 

принимает решения с учетом позиций всех участников, умеет дружить и сотрудничать; 

 готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 ориентирован в событиях, происходящих в мире, стране, своем городе, школе; 

 разделяет установки безопасного, здорового образа жизни. 

 

 

. Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со спецификой 

ОУ 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего об-

разования; 
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Технологии: 

o Технология проектной деятельности 

o Технология исследовательской деятельности 

o Технология деятельностного метода 

o Информационно-коммуникационные технологии 

o Технологии проблемного обучения 

o Технология критического мышления 

o Проблемно-диалогическая технология 

o Технология оценивания 

o Технология продуктивного чтения 

Формы: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального дет-

ского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению ин-

дивидуальных образовательных маршрутов; 

 внеучебные формы образовательного пространства как место реализации личности 

младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, НОУ, научно-

практические конференции, литературно-краеведческие чтения, выставки, олимпиады, 

предметные недели, экскурсии, секции, кружки, творческие мастерские, коллективно-

творческие дела, эстафеты и др.). 

Достижение запланированных образовательных результатов предполагается достичь по-

средством разных видов деятельности обучающихся, которые соответствуют младшему школь-

ному возрасту. К таким видам деятельности относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том чис-

ле, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использо-

ванием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐр-

ская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различ-

ными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к качеству обра-

зования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав 
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тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных) и предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в МОУ 

«СОШ № 3» к концу начального этапа образования. 

В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных учебных 

действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т. е. в рамках всех изу-

чаемых предметов с учѐтом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу 

значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с тек-

стом. Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а также со-

став универсальных учебных действий, преломлѐнных через еѐ содержание, представлены в 

разделе данной программы. (В предметных программах раздел «Чтение. Работа с текстом» от-

дельно не выделяется – действия, подлежащие формированию, включены в состав познаватель-

ных УУД.) 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, совершенство-

вать имеющиеся; 

– ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возни-

кающие затруднения; 

– готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член 

классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готовность 

соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

– осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из еѐ народов с 

определѐнной культурой; 

уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; 

– эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ сохранении, в творче-

ском, созидательном процессе; 

– основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

– установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 
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– понимание необходимости учения, выраженная учебнопознавательная мотивация, устойчи-

вый познавательный интерес; 

– способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

– стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе 

(семья, школа, общественные места) и природе; 

– патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям 

других стран, народов, к их традициям; 

– осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своѐ 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к нездоровым людям; 

– личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, творче-

ской деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей 

среды. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до оконча-

тельного еѐ решения; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том чис-

ле и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 

– действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других источни-

ках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т. д. 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; исполь-

зовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реа-

лизации замысла; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 
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– адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи и на 

каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем на-

мечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, раз-

делу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной 

задачи; 

– осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, тетрадей с печатной осно-

вой; 

– различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать 

информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме; 

использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

– дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

– анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, несуще-

ственных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана; 

– сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие суще-

ственные признаки и распределять (классифицировать) их на группы; 

– владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность реше-

ния конкретных учебных задач разными способами; 

– проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным кри-

териям; 

– осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и несущест-

венных признаков объектов; 

– под руководством учителя устанавливать причинно- следственные связи, делать обобщения, 

выводы; 

– строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме рассуж-

дения; 

– использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное рас-

положение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных 

задач; 
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– преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель (пространст-

венно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены существенные признаки 

объекта; 

– кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей ре-

альных объектов и явлений окружающего мира; 

– декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, энцик-

лопедии, научно- популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять поиск 

и выделение в них необходимой информации, фиксировать еѐ разными способами и сопостав-

лять; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию перево-

дить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 

отображая еѐ в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

– осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи; 

устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого еѐ решения; 

– проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих ло-

гических операций; 

– выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, доказа-

тельств; 

– выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками) при изучении новой темы, 

решении новой задачи, проведении исследования; 

– анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, на-

глядной). 

– создавать собственные простые модели; 

– участвовать в коллективной проектной деятельности, 

проводимой в урочное и внеурочное время. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; за-

давать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

– под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь, взаимоконтроль, проявлять доб-

рожелательное отношение к партнѐрам; 

– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

– создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно исполь-

зовать в них разнообразные средства языка; 

– оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания, 

технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические, 

математические, естественнонаучные и др.); 

– стараться уважать позицию партнѐра в процессе совместной деятельности, договариваться с 

партнѐрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее ре-

шение; 

– проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты). 

Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения по-

знавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой информа-

ции. С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе ориенти-

руясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

– делить текст на смысловые части, составлять план; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последовательность, 

словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать информацию по заданно-

му основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их примерами из текста; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных при-

знака; 
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– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

– воспроизводить текст, устно и письменно; 

– составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с кон-

кретным вопросом, заданием; 

– высказывать оценочные суждения о прочитанном. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий признак, 

характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, подтверждающие при-

ведѐнное утверждение); 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

– осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического использования. 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОС-

ВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки под-

готовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапред-

метных и личностных результатов общего образования); 

2. Использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе сис-

темно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образова-

ния; 
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6. Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучаю-

щихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

7. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их; 

8. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений; 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

10. Использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации обра-

зовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ-

сальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1. Самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-

данской 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; 

2. Смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «не-

знания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. Морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального обще-

го образования строится вокруг оценки: 

1. Сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учрежде-

нию, 

2. Ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудниче-

ства с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

3. Сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Роди-

ну, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и ми-

ра; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 
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4. Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

5. Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-

жения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

6. Знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то-

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способст-

вующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. Личностные результаты выпускников на сту-

пени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не под-

лежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

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: 

1. Способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации 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; 

2. Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников; 

3. Умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

4. Способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к из-

вестным понятиям; 

5. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

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 ха-
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рактера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на меж-

предметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предме-

тов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоплен-

ной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окру-

жающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагности-

ческих работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения те-

мы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по рус-

скому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

 

Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реа-

лизуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые 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, комму-

никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рам-

ках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки дости-

жения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать сле-

дующие материалы. 
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1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися фа-

культативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образова-

тельного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы дополни-

тельного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала на-

растающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневни-

ки читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и реф-

лексии и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказа-

тельств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлек-

сии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, ма-

териалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото  и видеоизображения примеров ис-

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыва-

ний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото  и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудио-

записи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материа-

лы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники на-

блюдений 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 воспи-

тательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучеб-

ной (школьной и внешкольной) 
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и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъ-

являемое 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 на-

чального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специаль-

ными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе ко-

торых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпуск-

ника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соот-

ветствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представлен-

ными 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, де-

лаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а так-

же 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. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки на осно-

ве синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях 

ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков 

и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учеб-

ные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки плани-

рования и проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также 

данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, диф-

ференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежу-
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точных проверочных работ, результаты тестирования, результаты административных 

стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся 

– составляющих портфолио. 

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирова-

ния по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 

классы). В конце учебного года выставляются итоговые отметки. 

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

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

практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен исполь-

зовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средства-

ми данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как ми-

нимум с оценкой «зачѐт» (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 образова-

ния на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладе-

ния 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 по-

вышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего обра-
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зованияпринимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о дос-

тижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, 

что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способст-

вовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и цело-

стной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компе-

тентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую от-

слеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую слож-

ность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания 

или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного 

опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они выпол-

няются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по 

этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью до-

полнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и по-

искового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте 

задания и неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей 

с дисграфией или дислексиейинтерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освобо-

дить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 
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2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из пред-

лагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предмет-

ных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лек-

сика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

o целостность системы понятий (4 кл.); 

o фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

o разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

o разбор предложения по частям речи; 

o синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (со-

ставление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., допол-

нительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, зада-

ние проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного выска-

зывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предмет-

ных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические дей-

ствия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с дан-

ными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализо-

вать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визу-

альную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 
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 В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов живот-

ных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к са-

морегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по 

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элемен-

тов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев пра-

вильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом; 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию по-

лученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, 

с приведением примеров используемых форм. 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования прини-

мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в кото-

рой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
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 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Карта здоровья обучающегося 

ФИО 

Дата рождения 

Адрес 

Класс 

 

Медицинские показатели  

Диспансерное наблюдение  

Группа здоровья  

Физкультурная группа  

Физическое развитие  

Пропущенные дни по болезни  

Психологические показатели  

Тревожность  

Эмоциональное отношение к школе  

Адаптация на переходных ступенях  

Утомляемость  

Самооценка  

Учебная мотивация  

Социальные показатели  

Категория семьи  

Положение ребѐнка в коллективе  

Интересы, склонности  

Занятость во внеурочное время  

Педагогические показатели  

Познавательная активность  

Скорость письма  

Скорость чтения  

Мотивация к ЗОЖ  

Качество обученности  

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

лению отметок); 

2. тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-

ния обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

3. устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

4. портфолио; 

5. результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз-

вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

1. соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обу-

чающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

2. динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в осно-

ву данной программы, являются: 

– наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, опти-

мально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования и 

самовоспитания; 

– проявление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способно-

сти индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку 

зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлѐнности, настойчи-

вости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично оцени-

вать свои действия и поступки; 

– становление ребѐнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценно-

сти добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а 
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во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать 

помощь и поддержку, толерантного в общении; 

– осознание себя как гражданина страны, в которой он живѐт; 

– сформированность эстетических чувств ребѐнка, вкуса на основе приобщения к миру отечест-

венной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему здо-

ровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров 

обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и мета-

предметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной деятель-

ности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать 

свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участво-

вать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и одновре-

менно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, спо-

собность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как пред-

ставителя определѐнного народа, определѐнной культуры, интерес и уважение к другим наро-

дам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося органи-

зовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания цели – 

через планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке дос-

тигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в со-

трудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию ок-

ружающего мира: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование 

информации. К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить еѐ в материалах 

учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, схе-

матичной, модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различ-

ных учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умст-
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венной форме; осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают способность осуществлять 

продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблю-

дая правила вербального и невербального поведения с учѐтом конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновы-

вать свою точку зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять со-

вместную деятельность в парах и рабочих группах с учѐтом конкретных учебно-

познавательных задач. 

Образовательный процесс в начальных классах МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска» осуществ-

ляется на основе учебников УМК «Гармония», в которых связь универсальных учебных дейст-

вий с содержанием учебных предметов отчѐтливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех уни-

версальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, курс русского языка, представленный в учебниках УМК «Гармония», нацелен на 

становление ребѐнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем рус-

ского языка, языка страны, где он живѐт. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно формируются эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у 

ребѐнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются 

основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний 

о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, по-

знавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит матери-

ал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать еѐ принятие и активные дей-

ствия по еѐ решению. 

При этом осуществляются различные умственные операции со средствами языка: анализ, син-

тез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые пред-

ставляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются 

на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности необ-

ходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои действия 

– как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на 

исправление ошибок, ведѐтся системная работа по обучению самопроверке написанного и т. д.). 

Одним из примеров формирования самоконтроля, в данном случае орфографического, является 

последовательно реализуемый в учебнике приѐм письма с «окошками» – пропуск самим учени-

ком во время письма сомнительной для него буквы. Применение приѐма одновременно обеспе-

чивает: 

а) совершенствование у младших школьников ряда предметных, орфографических, умений; 
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б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного 

его вида – по ходу осуществления действия; 

в) постепенное появление у ребѐнка сознательного, ответственного 

отношения к качеству своей речи; 

г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как 

буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания поставленной задачи и 

еѐ решения на этапе проверки; 

д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных 

этапах различные умственные операции. 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение младших 

школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней осуществля-

ется в трѐх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и 

интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учѐтом решаемых задач; б) обучение пониманию информа-

ции, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т. п.; в) обучение использованию для ре-

шения разнообразных практических задач различных словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка 

обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письмен-

ной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно доне-

сти свою, так и конкретными методическими решениями авторов учебника УМК «Гармония». 

Среди них: обучение созданию текстов определѐнных жанров: записок, поздравлений, писем, 

этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; 

общение авторов с ребѐнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для 

общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнѐрства, де-

лового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем сред-

ство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение 

системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овла-

деть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования наи-

более важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного кон-

цептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения» является осоз-
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нанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда 

вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

1 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством 

чтения); 

2 внимание к личности писателя; 

3 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержа-

ния и придании ему той или иной формы; 

4 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации получен-

ной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника по программе «Литературное чтение» ожидаются сле-

дующие планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 класса, 

начиная с первого раздела учебника при изучении которого вырабатывается положительная мо-

тивация к обучению и к чтению. Целенаправленной работе над смысло-образованием, самооп-

ределением и самопознанием посвящены многие разделы учебника для 3 класса, а также чтение 

библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 

классе. 

Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о 

героическом историческом прошлом России. Выработке нравственно-этической ориентации 

способствует чтение фактически любых художественных произведений эпической формы. 

Этому вопросу, к примеру, посвящены целые разделы учебников по чтению, о чѐм говорят сами 

их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что такое плохо»; 2 класс – «Автор и его герои»; 3 

класс – «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый своѐ получил», «За доброе дело стой смело», 

«Много хватать – свое потерять»; в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь» и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся эстетические 

чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к искусству слова. Во 2 

классе образности художественной литературы, прежде всего, посвящен специальный раздел 

(«Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков (поэзия)», однако зада-

ния, направленные на организацию языкового анализа, имеются и в других разделах учебников 

по чтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие психиче-

ские качества, как способность и привычка к рефлексии (см. например, вопросы и задания типа 

«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повѐл себя на месте …?»), эмпатия (на основе со-

переживания героям литературных произведений), эмоционально личностная децентрация (на 

основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов 

и позиций). 

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке (на-

пример: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; «Оцени своѐ исполне-

ние. Узнай мнение одноклассников о нѐм»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и недос-

татки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»). 
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Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных дейст-

вий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию (на-

пример, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком 

оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и 

чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатывается, в частности, при вы-

полнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь 

ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того, многие задания учебников со-

провождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всѐ ли у тебя получилось?». 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении раз-

дела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы «Когда, зачем и по-

чему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям, форми-

рующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых (опорных) 

слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана (назывно-

го, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию по задан-

ным параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того, учебники по 

чтению содержат задания, направленные на формирование логических операций: анализ со-

держания (с 1 класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установ-

ление причинно-следственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения 

и персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 

класса) и по виду (познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); 

классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря 

типичным под- вопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (счи-

таешь, полагаешь)?», «Обоснуй своѐ мнение», «Подтверди словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, выполнение ко-

торых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе обучает планирова-

нию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнѐром. Например, умения учебно-

го сотрудничества совершенствуются при организации регулярно встречающихся на страницах 

учебника и рабочей тетради игр «Радио-театр» и «Театр», а также при проведении бесед по 

прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе обсужде-

ния творческих работ учащихся. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также специальные за-

дания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов учебных действий 

(например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли 

с тобой одноклассники?» и т. п.) Работа над умением с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологи-

ческой и диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литера-

турное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению обучение подробному 

пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу. С 3 

класса к названным выше добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – кратко-

му пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» содержат много разнообраз-

ных заданий, направленных на обучение детей созданиюсобственных высказываний. Это зада-

ния на создание устного изложения с элементами сочинения (они появляются начиная со 2 

класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного текста, задания на создание собст-

венного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), задания по созда-
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нию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описа-

ний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстриро-

вание, составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое 

отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. 

Кроме того, обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного ре-

шения разнообразных коммуникативных задач способствует качественная организация языко-

вого анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для формиро-

вания всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. Реа-

лизация этих возможностей на этапе начального математического образования зависит от спо-

собов организации учебной деятельности младших школьников, которые учитывают по-

требности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психологиче-

ских новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5–

11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

мание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мыш-

ление, с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих возможностей обеспечивается 

системно-деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражается 

необходимостью систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе 

усвоения предметного содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по фор-

мулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, 

верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают уча-

щихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать 

в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объ-

екты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство 

и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделен-

ным признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить рассужде-

ния в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осу-

ществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущност-

ной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс обучения мате-

матике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и пред-

метными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно выпол-

ненных учениками заданий оказывают положительное влияние на развитие познавательных ин-

тересов учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения к 

школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника, целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систе-

му, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия 

«умение учиться». 
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Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания курса 

математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема орга-

нически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных 

понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию 

у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, какими 

знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а каки-

ми пока ещѐ нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию уча-

щихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения содержания кур-

са создаѐт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного 

содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД 

для решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей. 

Например, формирование моделирования как универсального учебного действия в курсе мате-

матики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников, и 

связано с изучением программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предмет-

ной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Чис-

ло и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выби-

рать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предмет-

ной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только пред-

метные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел 

и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками. 

Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на рисун-

ке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и симво-

лических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразова-

ние, конструирование создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми учени-

ками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, це-

лое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях, что является необходимым усло-

вием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением решения 

текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные учебные 

действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением решать 

текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в учеб-

ник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти 

задания выполняют различные функции: их можно использовать для самоконтроля; для кор-

рекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, другой неверным, оба вер-

ными, но неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 

умением вести диалог; для разъяснения способа решения задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши учащиеся 

не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для 

партнѐра высказываний, учитывающих, что партнѐр знает и видит, а что – нет, задавать вопро-

сы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и 

позицию, контролировать действия партнѐра, использовать речь для регуляции своего действия, 

строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 
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Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех универ-

сальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как творче-

ской личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно фор-

мируется эмоциональноценностное отношение к добросовестному творческому созидательному 

труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи мира вещей с 

миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; понимание ценно-

сти культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их общности и много-

образия, интерес к их изучению. Тем самым через приобщение к созидательной творческой 

деятельности у ребенка формируется осознание своей работы как части общечеловеческой 

культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на осно-

ве интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ре-

бѐнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и исполь-

зовать еѐ для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники учат-

ся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабо-

чей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие черте-

жи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ 

использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и на-

зывать детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соеди-

нения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-

символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме; вы-

полнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделя-

ми. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии созда-

ются благоприятные условия за счѐт того, что выполнение заданий требует от детей планирова-

ния предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, ус-

тановления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результата-

ми и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. Мате-

риализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее 

продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении ра-

боты инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках раз-

личных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при 

выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые регулятивные дейст-

вия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации 

своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка 

на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии обес-

печивается целенаправленной системой методических приѐмов, предлагаемой автором учебни-

ка УМК «Планета Знаний». В частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необ-

ходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осущест-

влять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем са-

мостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у детей 

умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументированно их изла-
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гать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной дея-

тельности и совместной работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и по-

желания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют формировать 

все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально-творческой дея-

тельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как особой области 

культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, еѐ народ и исто-

рию осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – 

выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе знакомства 

с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, взаи-

мовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями соци-

альных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкаль-

ных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопере-

живание его действиям способствует воспитанию у ребѐнка эмпатии и оказывает непосредст-

венное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и пер-

спектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует на-

блюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, столкновени-

ем, преобразованием в ходе развѐртывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте обеспечива-

ется приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной культу-

ры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у школьников 

универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных явлений на 

основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения существен-

ных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности музыкаль-

ного произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов «музыкаль-

ной истории» произведения, построение логической цепи рассуждений, выведение доказатель-

ства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном 

произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между 

собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные моде-

ли позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравни-

вать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития му-

зыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, 

формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки 

в разных видах музыкальной деятельности. 
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Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий обеспечива-

ется содержанием учебного материала и системой методов организации учебных занятий 

школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение му-

зыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценно-

сти жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. 

Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном об-

суждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении уси-

лий при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте 

фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске 

ответа, требующего догадки; в коллективно- распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислу-

шиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочинѐнную тобой мелодию, 

поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии композиторскими», «найдите с ребята-

ми в классе подходящие движения …») и т. д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в 

которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической 

форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную ра-

боту и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в 

исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном  музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных. 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, художест-

венного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной культуры, формирова-

ния толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира. Формирование универсальных учебных дей-

ствий осуществляется в результате реализации принципов системно- действенного подхода к 

организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и 

жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных ситуа-

ций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи 

педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства проис-

ходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный 

поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание значения искусства в 

жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях 

России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего ре-

гиона и других стран мира; умение различать основные виды и жанры пластических искусств и 

др. При этом осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в сло-

весной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в результате 

продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик соз-

даѐт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя вырази-

тельные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель пред-

стоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный ма-

териал (живописный, графический, скульптурный и др.), выполняет работу в материале, при-

думывает название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной форм образный 

смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, а при необходимости и 

осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении использо-

вать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, фак-

туру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы 

путѐм трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собира-

ет и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе изобразительного 

искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного процесса. Расши-

рение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагаю-

щих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. Комму-

никативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика художественных особенно-

стях произведений, изображающих природу, животных и человека; 

в умении обсуждать индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в 

процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием 

возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школьников 

целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия 

с природой и людьми; воспитание гармонично-развитой, духовно-нравственной личности, гра-

жданина, любящего своѐ Отечество, уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесбере-

гающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира (наблюде-

ние, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают предметные 

знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных учебных действий для успешного продолжения образования в основной школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя куль-

турно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в обще-

ственных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своѐ здоровье и ок-

ружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение 

различать государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, 

края, области, административного центра); находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, еѐ столицу – город Москву, территорию 
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родного края, его административный центр; описывать достопримечательности столицы и род-

ного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, по-

нимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых 

знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые корректи-

вы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое вни-

мание уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, 

темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и уме-

ний в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий уче-

ник осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя 

опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение извле-

кать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схематиче-

ской, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справоч-

ная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные 

и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных свойств); ус-

танавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, 

между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и 

др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, объяснения 

причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и явле-

ния окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных 

объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и мате-

риалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по ре-

зультатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Уча-

щиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, пре-

образовывать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, мо-

дельной, условно- знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию 

(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного 

общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного сотруд-

ничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудовая, 

творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи 

партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость доброго, уважительного отношения между 

партнѐрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: логикой 

развѐртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; 

системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся 

(она представлена в учебниках различными методическими приѐмами); системой учебных си-

туаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в 

рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, 

в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при 

организации познавательной деятельности учащихся. 
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Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения 

в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждает-

ся, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и готовности 

к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобили-

зовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного об-

раза жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оце-

нивать свои действия; 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; осуществ-

лять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). Программа 

формирования универсальных учебных действий предполагает реализацию принципа преемст-

венности начального образования с дошкольным образовательным звеном и на этапе перехода 

к основной школе. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр 

источников ин-

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Само-

стоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные свя-

зи, логические рассуждения, дока-

зательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информа-

ции, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и началь-

ного образования предусмотрена организация предшкольного образования. В данной части 
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программа направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него систе-

мы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность, «умение учиться». В 

качестве средства реализации предшкольного образования программа ориентирована на ис-

пользование комплекта учебно-дидактических материалов, разработанных по программе «Сту-

пеньки детства» (под ред. Н. М. Конышевой). Основу программы составляют прогрессивные 

концепции развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребѐнка 

(без искусственного ускорения, с максимальным учѐтом природных законов развития) на осно-

ве образовательного содержания, разработанного с учетом особенностей ведущей деятельно-

сти в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического и психического здоро-

вья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами и возможностями современного 

дошкольника. Программа «Ступеньки детства» включает в себя такие важнейшие линии разви-

тия ребенка-дошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-

личностное, эмоционально-эстетическое, духовно- нравственное и интеллектуальное развитие. 

Преемственность начальной образовательной ступени и основной школы обеспечивается фор-

мированием у младших школьников комплекса универсальных учебных действий как основы 

успешного освоения содержания программы в последующем образовательном звене, а также 

использованием средств обучения, разработанных авторами УМК «Гармония» для основной 

школы. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмму 

формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в котором 

предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а 

информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть, 

будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуни-

кационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 

принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использова-

ния в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с по-

мощью средств ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источни-

ки ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции; 
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 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях; 

 освоит 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 приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки. 

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

цифровых данных 

 Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в 

цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков (расстояния, вре-

мени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную информацию; 

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на родном язы-

ке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдель-

ных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву результат видео-записи и фотографирования: выбирать положение записывающе-

го человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, план; учи-

тывать ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные носите-

ли (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: ком-

пьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), 

камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые данные 

по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-
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ний, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, 

повторение фрагмента и другие простые виды редактирования); 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-

новным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, на-

чертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков 

препинания, правила оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматиче-

ский орфографический контроль (подсказку возможных вариантов исправления непра-

вильно написанного слова по запросу); 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты, 

изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информа-

ции, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора даль-

нейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри ком-

пьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы-

лок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и 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: вводить текст с клавиа-

туры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформлять и 

сохранять текст; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с исполь-

зованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед 

небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную под-

держку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или 

живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья, 

планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и графи-

ческого планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного уч-

реждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с приложе-

нием файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной коммуни-

кативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая 

диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

(Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполнения и по-

вторения; 

 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 с использованием виртуальных лабо-

раторий и механизмов, собранных из конструктора. 

2.2 ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического обра-

зования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить пред-

метную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных дей-

ствий в объѐме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка 

– создать условия для осознания ребѐнком себя как языковой личности, для становления у него 

интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи; 

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной картине мира 

и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуника-

ции; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное исполь-

зование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование психологических новообразо-

ваний младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование 

учебной самостоятельности и в целом умения учиться; 
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– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в устной и 

письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая организация 

работы по освоению его предметного содержания – необходима реализация системно-

 деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников. 

2.2.1 Пояснительная записка. 

Предлагаемый курс русского языка, реализованный в авторском УМК под названием «К тайнам 

нашего языка», построен на основе системно-деятельностного подхода к организации лин-

гвистического образования учащихся. Это проявляется в следующем: освоение языковых и ре-

чевых понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит 

по определѐнным этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к еѐ решению, осмыс-

лению необходимого способа действия и к последующему осознанному использованию приоб-

ретѐнных знаний, к умению контролировать выполняемые действия и результаты. 

Именно через реализацию системно-деятельностного подхода к освоению предметного содер-

жания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процес-

сов обучения, развития и воспитания школьников в одно целое. При этом под обучением рус-

скому языку понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а пото-

му контролируемых языковых и речевых умений; под развитием учащихся, во-первых – фор-

мирование их лингвистического мышления, т. е. способности осознавать язык как предмет на-

блюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, классифи-

кации, обобщения, а во-вторых – совершенствование у детей чувства слова, языковой интуи-

ции. Необходимый компонент развития школьников – формирование у них универсальных 

учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение предметного содержания, 

так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и уме-

ния пользоваться учебной книгой как источником информации, различными словарями как 

средством решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою позна-

вательную (учебную) деятельность. Воспитание средствами предмета «Русский язык» связыва-

ется прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к русскому языку, уважения к 

себе как его носителю, с формированием заботливого отношения к качеству своей речи, с фор-

мированием культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме. 

2.2.2. Общая характеристика учебного предмета. 

Для построения курса на деятельностной основе принципиально важно учесть тот факт, что на 

практическом уровне языком, подлежащим изучению, дети уже давно владеют. 

Этот факт подсказывает путь изучения русского языка в школе: от практики его использования 

– к осмыслению – и снова к практике, теперь уже на новом уровне. Именно такой путь изуче-

ния русского языка и предусмотрен данной программой, чем объясняется название реализую-

щего еѐ комплекта учебников: «К тайнам нашего языка». 

В основу обучения языку, речи и правописанию положена система лингвистических понятий, 

освоение которых поможет ребенку: а) осознать язык как средство общения, а себя как языко-

вую личность; б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, пра-

вильно, коммуникативно-целесообразно формулировать свои мысли, грамотно оформлять их в 
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письменной речи, а также полноценно понимать чужие; в) освоить комплекс универсальных 

учебных действий. 

Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является 

его коммуникативная направленность. Определяя такой подход, авторы исходили из того, 

что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение языка должно быть под-

чинено обучению общению с помощью этого средства. Вот почему рассмотрение большей час-

ти разделов и тем курса, в соответствии с программой, направляется коммуникативным моти-

вом. Так, обучение орфографии, построению предложений и текстов, становление умения про-

верять написанное проходят на фоне обсуждения различных ошибок и недочѐтов, порождаю-

щих неясность речи, и последующих вопросов: «Ты хочешь, чтобы тебя понимали? Хочешь как 

можно лучше донести свою мысль, свои чувства? Хочешь не испортить своѐ поздравление 

ошибками?..». Изучение состава слова, частей речи сопровождается пристальным вниманием к 

значению языковых единиц и их функции в речи, к проблеме выбора более удачного слова, 

формы слова, суффикса, приставки и т. п. Коммуникативная направленность курса проявляется 

и в том, что организуется последовательное обучение всем видам речевой деятельности – не 

только созданию устных и письменных высказываний, но и их восприятию: чтению учебных 

текстов и слушанию собеседника, общению с ним. Среди других методических решений – обу-

чение созданию не сочинений «вообще», а текстов определѐнных жанров, востребованных в 

коммуникативной практике: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных ре-

цептов, дневниковых записей и т. д.; общение авторов с ребѐнком через письменный текст, сис-

тематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в 

семье; организация партнѐрства, делового сотрудничества учащихся при выполнении различ-

ных заданий. 

Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных изменений в 

содержание и организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотиваци-

онной основы обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение систем-

ного (начиная с 1-го класса) формирования орфографической зоркости и орфографического са-

моконтроля младших школьников. Работа строится на основе фонемного принципа русской 

орфографии. Более конкретно специфика обучения орфографии, а так-же особенно-

сти содержания, структуры и способов освоения других разделов курса будут представлены 

в связи с общей характеристикой программы каждого класса. 

Введение ребѐнка в предметную область «Филология» начинается с периода обучения грамо-

те, когда делаются первые шаги на пути формирования у детей всех видов универсальных 

учебных действий: закладываются основы положительного отношения к учению, познаватель-

ного интереса, умения спрашивать, слушать, читать, понимать информацию, представленную в 

словесной, изобразительной, модельной форме; точно выполнять инструкции учителя, под его 

руководством вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, высказывать свои мысли 

и т. д. В этот период, наряду с освоением техники чтения и каллиграфии, начинают формиро-

ваться и более общие предметные умения – читательские, языковые, речевые. 

Особенностью курса обучения грамоте, соответствующего этой программе и реализованного в 

букваре и прописях авторов М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко и др., является его глубо-

кая внутренняя связь с систематическим курсом русского языка. Так, именно на основе бу-

кваря и прописей с позиций фонемного принципа русской орфографии и, соответственно, серь-

ѐзного внимания к освоению фонетики начинается последовательное формирование у младших 

школьников орфографической зоркости. Курс обучения грамоте также создаѐт предпосылки 

для осознанного освоения детьми норм русской графики, позволяет расширить языковой и ре-
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чевой опыт ребѐнка, чем обеспечивает готовность первоклассника к дальнейшему изучению 

систематического курса русского языка. 

В курсе русского языка первого класса, как и в период обучения грамоте, в центре внимания 

находятся понятия: «родной язык», «устная и письменная речь», «слово», «звук», «буква». 

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка по частям речи (без 

использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том числе и словами со значени-

ем количества, поскольку они широко используются на уроках математики), первоклассникам 

представляются «слова-указатели» (преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к 

которым отнесены не только предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их разгра-

ничения. 

В основу проведенного деления положен функциональный признак. 

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и систематизировать знания 

детей по фонетике и графике, приобретѐнные в период обучения грамоте, закрепить фонетиче-

ские и графические умения. Для практического использования вводится простейшая фонетиче-

ская транскрипция. При повторении вопросов графики большое внимание уделяется освоению 

алфавита, что важно для формирования умения пользоваться словарями и справочниками. 

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование умения об-

наруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных. Тер-

мин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса он заменяется выражением «опас-

ное при письме место». 

Особенности в решении вопросов развития речи: 

1. Внимание учащихся привлекается к тому, что у говорящего всегда есть собеседник, с ориен-

тировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Выведенные с детьми два главных 

требования к речи – быть понятной и вежливой по отношению к собеседнику – стержень рабо-

ты над культурой речи и речевым поведением, над правильностью и эстетикой 

письма. С опорой на эти требования начинается последовательное формирование коммуника-

тивных УУД. 

2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное воспомина-

ние, записка, телеграмма, поздравление, письмо. 

3. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и частично 

над правописанием учащиеся приобретают первый опыт использования различных видов сло-

варей, имеющихся в учебнике. 

4. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение ребѐнка са-

мостоятельно замечать незнакомые слова и стараться выяснять их значения. 

В процессе изучения всех тем курса ведѐтся последовательное формирование знаково-

символического, логического мышления (наряду с конкретно-образным), регулятивных и по-

знавательных УУД. 
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Во втором классе вся начатая работа углубляется и расширяется. Так, в связи с повторением 

основных проблем русской графики рассматриваются вопросы: а) обозначение мягкости со-

гласных звуков, стоящих перед другими согласными; б) использование ь и ъ разделительных 

знаков при обозначении звука [й’]. 

Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они предъявляются сра-

зу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. Осознанному выбору знака из двух воз-

можных второклассники научатся в конце учебного года – после изучения состава слова. 

Работа над словом как морфологической единицей продолжается на том же уровне, что и в 1-м 

классе. Отличие состоит лишь в том, что при повторении классификации слов вводится понятие 

«предмет», за которым скрывается категориальное значение всех имѐн существительных. До 

этого момента понятие не использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает интел-

лектуальное развитие ребѐнка (его абстрактного мышления, способности к построению рассуж-

дения, к установлению причинно-следственных связей, регулятивных учебных действий). 

Особенностью работы над предложением является отказ от знакомства на данном этапе с глав-

ными и второстепенными членами предложения – этот компонент формальной грамматики пе-

ренесѐн в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием «предложение», знакомятся с ви-

дами предложений по цели и интонации, учатся их построению. 

Введение понятия «текст» предусматривает появление и двух других, с ним связанных, – «те-

ма» и «основная мысль». 

Все понятия служат базой для формирования умения понимать текст, обдумывать его (при пе-

ресказе и создании собственного) и после записи совершенствовать. 

Центральным направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии: 

1. Орфографические темы сгруппированы в два блока, которые разведены во времени: первый – 

«Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» – изучается сразу после повторения в 1-й 

четверти, а второй – «Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова» – охва-

тывает всю 3-ю четверть. Сущность их различий отражена в названии разделов. 

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием «орфограмма» и уточняют при-

знаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не вводятся). Для лучшего осмыс-

ления сущности понятия «орфограмма» (орфограмма есть там, где есть выбор написания при 

одном и том же произношении) широко используется приѐм моделирования. 

Для объединения орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных в 

одну группу, которую они составляют как орфограммы слабых позиций, используется выраже-

ние «главные опасности письма». «Главными» они признаются в силу их частотности, в чѐм 

учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты всех известных орфограмм в двух-трѐх текстах. 

3. На том же этапе вводится особый вид письма – с «окошками», при котором, чтобы не допус-

тить орфографической ошибки, букву на месте орфограммы пропускают. Короткое время уча-

щиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а потом переходят на пропуск 

только тех, на месте которых затрудняются в выборе буквы. Применение приѐма одновременно 

обеспечивает: становление у младших школьников, во-первых, орфографической зоркости, во-

вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого трудного его вида 
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– по ходу осуществления действия; в-третьих, постепенное появление у ребѐнка сознательного, 

ответственного отношения к качеству своей речи; в-четвѐртых, психологическую разгрузку 

ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» 

после спокойного обдумывания поставленной задачи и еѐ решения на этапе проверки; в-пятых, 

формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на разных эта-

пах различные умственные операции. 

4. Этап изучения правил и обучения решению главных орфографических задач сознательно от-

срочен – отведено время на практическое освоение письма с «окошками», на становление орфо-

графической зоркости учащихся и формирование основ орфографического самоконтроля, на 

возникновение у них потребности узнать правила, чтобы освоить «взрослое» письмо. 

5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается двумя особенно-

стями: 

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-звонкости соглас-

ных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как в их основе лежит одинаковый способ 

действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» делай «безопасным»). Так фор-

мируется общий способ решения орфографических задач пока в корне, а позднее – и в других 

частях слова. Реализуемый подход помогает становлению у учащихся различных познаватель-

ных УУД. 

2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: как искать проверочные слова? Отвечая 

на него, второклассники осваивают конкретные способы изменения слов различных частей ре-

чи и подбора родственных слов. При этом особо выделяется один: объяснение значения слова 

Пристальное внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы позволяет 

органично соединить орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность 

той и другой и в целом способствует повышению осознанности письма. Освоение различных 

способов подбора проверочных слов происходит на основе их модельной фиксации, наблюде-

ния, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором буквы, уча-

щиеся осваивают способы формулирования причинно-следственных связей, умозаключений, 

выводов. Накопление опыта подбора проверочных слов разными способами, в том числе путѐм 

различных изменений слов, обеспечивает детям как предметную предварительную подготовку 

к изучению морфологии, так и развитие их лингвистического мышления. 

Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на понятия: «ко-

рень слова», «однокоренные (родственные) слова», «изменения слов», «окончание». Для их 

введения второму из орфографических разделов предпосылается тема «Размышляем о словах». 

Другие понятия морфемики («приставка» и «суффикс») вводятся в 4-й четверти, когда на рас-

смотрение выносится раздел «Состав слова». После знакомства с приставками завершается ра-

бота над темой «Разделительные ь и ъ». Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему 

в начале года они не могли вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало – 

так происходит становление способности к рефлексии. 

Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются разделы: 

«Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова». 

В третьем классе центральным языковым разделом является «Морфология». От знакомства с 

функцией слов, относящихся к разным частям речи, учащиеся переходят к их детальному изу-
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чению, узнают названия частей речи. В центре внимания – единство функции, значения и фор-

мальных признаков имени существительного, имени прилагательного, глагола. В ознакоми-

тельном плане представляется имя числительное и, несколько подробнее, личные местоимения. 

Среди «слов-помощников» выделяются предлоги, союзы и частицы (на примере частицы не). 

Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие школьников, 

формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД. Структура и содержание 

раздела имеют следующие особенности: 

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем подчинена принципу: от общего 

знакомства со всеми частями речи и их грамматическими категориями – к последующему 

детальному изучению каждой. Такое методическое решение продиктовано, во-первых, комму-

никативной направленностью курса, в том числе и изучения морфологии (необходимостью 

осознанного отношения к использованию в процессе общения всех частей речи), а во-вторых, 

стремлением повысить (за счѐт неоднократного предъявления и сопоставления) эффективность 

освоения материала, трудного для младших школьников в силу его абстрактности. 

Единая логика представления основных частей речи позволяет сравнивать их и даже рассмат-

ривать, например, имена существительные и имена прилагательные в рамках одного раздела. 

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только по вопросу, 

на который отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в частности, по осо-

бенностям изменения. При этом умение определять части речи формируется поэтапно: сначала 

применительно к словам, в которых категориальное значение не противоречит лексическому 

(называющим конкретные предметы, признаки, действия), а лишь затем переносится на слова 

типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, чувствует и др. 

3. Проявление пристального внимания к значению слов потребовало разведения понятий «лек-

сическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – «значение основы» и «значение окон-

чания»). Для лучшего осмысления изучаемых грамматических категорий числа, падежа, време-

ни, лица включены наблюдения за значением, передаваемым той или иной формой. 

4. В разных учебниках русского языка для основной школы по-разному трактуются -ть и -ти на 

конце инфинитива: как суффикс и как окончание, что отражает различие взглядов лингвистов. 

(Об этом сообщается учащимся непосредственно на страницах учебника «К тайнам нашего 

языка».) В такой ситуации не представляется правильным в начальных классах закреплять одну 

из точек зрения, поэтому в курсе вопрос оставляется открытым. О неопределенной форме гово-

рится, что она оканчивается на -ть или -ти. Для разбора по составу слова глаголы в неопреде-

ленной форме не предлагаются, но при необходимости -ть и -ти просто подчѐркиваются. 

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с объективно сущест-

вующей лингвистической проблемой, что важно для понимания школьниками возможности 

существования различных точек зрения и, как следствие, – для развития гибкости их мышле-

ния. 

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению грамматиче-

ских трудностей русского языка с помощью специального справочника: «Какого рода и числа 

слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещѐн в учебник. Обращение к нему 
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позволяет не только совершенствовать культуру речи учащихся, но и формировать познава-

тельные УУД – осознанный поиск информации и еѐ использование. 

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение». Основное еѐ назначение – 

познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без деления на виды) 

членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный от традиционного способ 

выявления главных членов, подлежащего и сказуемого: одновременно по комплексу вопросов, 

на которые они отвечают. При знакомстве с второстепенными членами дети узнают о возмож-

ности постановки от слова к слову двух типов вопросов – «по смыслу» и «по форме», начинают 

учиться задавать их, самостоятельно выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для 

решения стоящей задачи. 

Продолжается обучение младших школьников созданию текстов: осваивается построение пове-

ствования и описания предмета, предложений со значением оценки, а также новые жанры: этюд 

(словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то делать). 

С точки зрения орфографии в центре внимания находится не только изучение нескольких орфо-

графических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей речи, но и последователь-

ное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а также основанного на ней дей-

ствия орфографического самоконтроля, чему способствует широкое применение 

приѐма письма с «окошками». 

В четвѐртом классе изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово», «словосочета-

ние», «предложение», «текст». 

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала обсуждается на 

уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания учащихся о назначе-

нии, возможных значениях, особенностях использования и написания различных морфем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имѐн существительных и прила-

гательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением правописания безударных оконча-

ний всех частей речи (в традиционном объѐме). 

В центре внимания находится формирование общего способа действия, который должен обес-

печить правильное письмо. 

Поэтому, например, окончания трѐх склонений имѐн существительных в разных падежах ос-

ваиваются одновременно. 

Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой предусмотрено 

использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь трудностей», включѐн-

ного в учебник 4-го класса. 

Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью данной 

части речи, еѐ практической необходимостью. Правописание наречий специально не изучается 

– запоминание наиболее употребительных обеспечивается в словарном порядке. 
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Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное внимание к 

синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике «поведения» в них слов, 

относящихся к разным частям речи. Учащиеся знакомятся со значениями словосочетаний и 

продолжают осваивать постановку двух типов вопросов, задаваемых к имени существительно-

му («по форме», «по смыслу»). Работе над словосочетанием придаѐтся большое значение с точ-

ки зрения интеллектуального развития детей и развития их речи – повышения еѐ правильности, 

точности, богатства и выразительности. 

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счѐт знакомства с однородными 

членами и получения самого общего (на практическом уровне) представления о сложных пред-

ложениях. Кроме того, теперь, после знакомства со значениями словосочетаний, учащиеся по-

лучают возможность научиться по смысловым вопросам разграничивать виды второстепенных 

членов предложения. Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 

рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как компонент 

текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов, связь предложений друг с другом 

– вот некоторые направления проводимых наблюдений. Работа ведѐтся без изучения теории, еѐ 

цель – общее и речевое развитие учащихся, накопление ими положи-тельного речевого опыта и 

его осмысление. 

На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста-рассуждения. Сре-

ди осваиваемых жанров – рассказ, сказка (сказочная история), объявление, дневниковая запись 

и др. В конце года в качестве системного обобщающего понятия вводится понятие «сочине-

ние». Оно является общим по отношению ко всем тем видам текстов, которые учились созда-

вать младшие школьники. Вводится и общая памятка «Как писать сочинение», которая будет и 

в дальнейшем, в основной школе, помогать учащимся осознанно планировать свои действия 

при подготовке к сочинениям. 

В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить плавный переход к ус-

пешному продолжению лингвистического образования в основной школе. 

Таким образом, курс русского языка для 1–4 классов в данной программе представлен следую-

щими содержательными линиями: 

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов речевой 

деятельности на основе речеведческих знаний; 

– формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамма-

тики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний 

по орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование каллигра-

фических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с корректировкой этих 

умений, становится формирование у учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной 

самооценки этой стороны письма. 

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а также форми-

рование различных универсальных учебных действий осуществляется при освоении всех разде-

лов курса. 
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Освоение русского языка на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение 

грамоте», который в данной программе рассчитан на 22–23 учебные недели (200–207 часов)1: 9 

ч. в неделю. Курс русского языка в 1-м классе занимает 10 недель и составляет 50 часов: 5 ч. в 

неделю; 

во 2–4 классах – 510 часов (170 ч. в год): 5 ч. в неделю. 

Общее количество часов на предмет «Русский язык» – 560: 5 ч. в неделю. 

Колебания часов связаны с введением в 1-м классе дополнительных недельных каникул. Ука-

занные часы, отводимые на обучение грамоте, складываются из часов, предназначенных для 

предметов «Русский язык» (115 ч.) и «Литературное чтение» (92 ч.) 

2.2..3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьников овладению 

этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему дан-

ному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межна-

ционального общения, родным языком русского народа, явлением национальной культуры. 

Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носите-

лю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в 

процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребѐнка, компо-

нент становления его гражданственности. 

3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим школь-

никам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть 

языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития ребѐнка, ком-

понент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и 

средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на 

нѐм является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе осно-

вой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим опреде-

ляется статус предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной 

школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 

программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуни-

кативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

2.2.4. Результаты освоения предмета. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы: представление о русском языке как языке его страны; 
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осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, 

осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показа-

тель культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы 

сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования: понимания значимости хорошего владе-

ния русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его ос-

воения; выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к 

качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи; 

– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; исполь-

зовать речь для регуляции своих действий; 

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоле-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи и осуществлять действия для реализации замысла; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, плани-

ровать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



71 

 

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), ре-

шая еѐ; 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в 

явном виде; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учеб-

ной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач; 

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных поня-

тий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; переводить 

еѐ в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными спосо-

бами; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по заданным 

критериям; 

– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 

– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в самостоя-

тельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определѐнным пара-

метрам; 
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– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая осно-

вания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора языко-

вых средств) от задач 

и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать 

действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или письменной 

форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию обще-

ния, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 

мысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпимость 

по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельно-

сти, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное от-

ношение к партнѐрам; 

– строить небольшие монологические высказывания с учѐтом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей 

деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнѐрами о 

способах решения возникающих проблем; 

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различ-

ных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные сред-

ства языка; 
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– применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Выпускники начальной школы: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых правилах 

культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка (фоне-

тических, графических, лексических, слово-образовательных, грамматических), об особенно-

стях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка 

и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, 

орфографии, культуры речи, теории текста (в объѐме изученного); приобретут умение нахо-

дить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами 

грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чте-

ния, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний разных ви-

дов (в освоенных пределах) с учѐтом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности 

Выпускник научится: 

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого эти- 

кета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в со-

ответствии с учебно- познавательной задачей; 

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов; 

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на 

вопрос к толковому словарю учебника; 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), озаглавливать текст 

по его теме и (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 
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– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на заданный во-

прос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего от-

ношения к чему-либо); 

Результаты освоения предмета «Русский язык» выпускником начальной школы 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его выра-

зительность; 

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точ-

ности, богатства речи (яркие случаи); 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основ-

ные особенности оригинала; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, запис-

ку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим школьни-

кам; 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его глав-

ной мысли с учѐтом стиля и типа речи (без терминов); 

– конструировать предложение из заданных слов с учѐтом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), 

составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; переска-

зывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя особенности 

оригинала; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые инст-

рукции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо; 
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– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, красиво 

оформлять свои записи. 

1.5. Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анализиро-

вать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; 

– объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й,]; 

правильно обозначать твѐрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

– определять количество слогов в слове и их границы 

(на основе освоенных критериев); 

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому со-

ставу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать 

знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацным отступом (красной строкой); 

выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определѐнным характеристикам; 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно оп-

ределѐнным критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 
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В области словообразования 

выпускник научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать одно-

коренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными 

корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, суф-

фикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в зави-

симости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к заданной 

модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из еѐ частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного 

опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объѐме програм-

мы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), 

выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования в 

устной и письменной речи; 

1 Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса. 

Результаты освоения предмета «Русский язык» выпускником начальной школы 
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– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; спраши-

вать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых слова-

рях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1–2 синонима, антоним; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут упот-

ребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, упот-

реблѐнные в переносном значении. 

В области морфологии 

выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу освоенных призна-

ков, разграничивать 

слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

-изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в ука-

занные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени существи-

тельного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или род 

глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необхо-

димые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные 

(в объѐме программы), личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные ме-

стоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте; 
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– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе исполь-

зовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи; 

выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения 

форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, 

стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

– ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с учѐтом связи «по смыслу» и «по форме»; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и 

второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; 

-строить разные по цели и интонации предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать подле-

жащее и сказуемое; 
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– устанавливать связь членов предложения, отражать еѐ в схемах; соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и использо-

вать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые 

перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать 

его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), 

указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

выпускник получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и рече-

вых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с учѐтом 

логического ударения; 

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятель-

ство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения (элемен-

тарные случаи); 

– осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных чле-

нах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, 

потому что, поэтому запятую. 

1.5. Формирование орфографических умений 

Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно воспри-

нимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными правилами (в осво-

енных пределах); 
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– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

– применять изученные орфографические правила (в объѐме программы); 

– пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме); 

– списывать и писать под диктовку текст объѐмом до 80 слов; 

– проверять написанное и вносить коррективы; 

- выпускник получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с програм-

мой); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность учащихся к про-

должению лингвистического образования на следующей ступени. 

2. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. Правила 

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

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной речи. Де-

ловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее знакомство). 

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания других, 

точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами выразительности устной 

речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при восприятии на слух). Элементар-

ные умения работать с текстом: понимать его тему (без термина), соотносить его название с те-

мой, главной мыслью, осознавать роль последовательности предложений в тексте. Составление 

небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное по-

строение простых деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе 

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

устной и письменной речи. 

Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений действительно-

сти. Значение слов, смысловые связи, родственные отношения, вопросы к словам, изменение 

слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта наблюдений). Различе-

ние слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и составление 

предложений. 

Планируемые предметные результаты на конец обучения грамоте 

Ученик научится: 

В области речи, речевой деятельности: 

• читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях целыми словами, понимать читаемое 

(приблизительный темп чтения вслух – 25 слов в минуту); 

• по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структу-

ре; 

• спрашивать о значении незнакомых слов; 

• соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными форму-

лами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности); 

• понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них; 

• под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных ис-

точников, в том числе деловые на основе моделей букваря. 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

• слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнных предложе-

ний; выделять из предложения слова, определять их количество; 

• разграничивать звуки и буквы, правильно называть их; 

• различать звуки гласные и согласные, гласные ударные 

Указанные часы, отводимые на обучение грамоте, складываются из часов, предназначенных 

для предметов «Русский язык» (115 ч.) и «Литературное чтение» (92 ч.) 

Содержание учебного предмета (курса) «русский язык» 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление слов на 

слоги. 
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Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава слова и его 

значения. Приѐмы интонационного выделения звуков. Установление последовательности 

и количества звуков в слове. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приѐм выявления 

ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная роль звуков 

и ударения. 

Различение согласных звуков: твѐрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о со-

гласных парных и непарных по твѐрдости-мягкости и глухости-звонкости. 

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. Пози-

ционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение применительно к чтению 

и письму): буквы гласных для обозначения твѐрдости или мягкости предшествующего соглас-

ного, буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Буква й, а также буквы е, ѐ, ю, я как способы обозначения звука [й,]. Разделительные ь и ъ как 

показатели наличия звука [й,] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Чтение 

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами (слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей индивиду-

альному темпу речи ребѐнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении предложений, 

текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная выразительность чтения, в том 

числе диалогов, стихотворений. Первоначальное знакомство с миром детских книг. 

Содержание учебного предмета (курса) «Русский язык» 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме (практиче-

ское овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой мускулатуры 

руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных букв. 

Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с правилом 

выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических требований, правил оформления записей. Формирование элементов самооценки 

написанного с точки зрения качества письма. 
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Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). Про-

верка написанного. 

Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име-

нах собственных (без термина); раздельное написание слов; обозначение гласных 

в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов по слогам; освоение пунктуа-

ционного оформления конца предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения назван-

ных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на 

конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение нахождению ор-

фограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; становление орфографической 

зоркости. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. Дело-

вые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. Речь устная и письменная, осо-

бенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Средства вырази-

тельности устной речи. Правильность и аккуратность письма как важнейшие условия понятно-

сти и вежливости письменной речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы и задавать 

свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового об-

щения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор, соблюдать правила об-

щения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать се-

бя). Практическое овладение устной формой монологической речи в ситуации общения на уро-

ке: понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в обсуждении, высказывать свою 

точку зрения. Практическое овладение умением работать с текстами и справочными мате- 

риалами учебника: находить нужную информацию и осознанно ею пользоваться для решения 

учебно-познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление культуры челове-

ка. Обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, построению сло-

восочетаний (в объѐме, представленном в следующих разделах программы), выбору средств 

языка с учѐтом ситуации и задач общения. Родной язык и иностранные языки; речь на родном и 

иностранном языках; роль переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и основная мысль 

как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста. Требования к хорошему 

тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. Повествование и описание пред-

мета, особенности их содержания и построения. Предложения со значением оценки чего-либо; 

особенности их построения. Роль и место таких предложений в тексте, выражение в них глав-

ной мысли. Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-
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размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов: по-моему, я ду-

маю, что… и др.) Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор 

порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его создания; состав-

ление плана предложенного текста. Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформ-

ление письменного текста, состоящего из нескольких частей. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. Освоение 

подробного и выборочного изложения, добавления в текст собственных суждений. 

Общее представление о сжатом изложении. Практическое освоение различных жанров речи, 

особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: записка, письмо, теле-

грамма, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), простая инст-

рукция, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. 

Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, собственно-

го опыта, наблюдений); 

обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений, пра-

вильного, точного, выразительного использования языковых средств. Освоение понятия «сочи-

нение» как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, свя-

занных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста. 

Фонетика 

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; согласный 

твѐрдый или мягкий, парный или непарный по твѐрдости-мягкости; согласный глухой или 

звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. 

Выделение отдельных звуков слова и их последовательности; установление количества звуков, 

их различение; элементарная транскрипция (без использования термина) как способ 

обозначения звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как компонент фоне-

тико-графического разбора. Деление слов на слоги, выделение ударного. Произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягко-

сти согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й,] разными способами 

(буквами е, ѐ, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука [й,] разделитель-

ных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, с 

буквами е, ѐ, ю, я для обозначения звука [й,], с непроизносимыми согласными. Полный фонети-

ко-графический анализ слова. Использование небуквенных графических средств: пробела меж-

ду словами, знака переноса, красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при работе со сло-

варями, справочниками. 
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Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка»,«суффикс», 

«окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом окончании, о сложных словах, о 

значении основы (лексическом) и значении окончания (грамматическом) как двух значениях 

слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, пристав-

ки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор слова по соста-

ву. Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с омо-

нимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над правильно-

стью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов (в… – в, до… – до, 

за… – за и др.). Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за 

использованием этих морфем для повышения точности и выразительности речи. 

Лексика 

Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности его понимания; 

выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению 

(синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов. Изучается в разных 

разделах курса. в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и переносном зна-

чении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений. 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают слова, 

способами изменения Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Общее 

представление о форме слова, о понятии «начальная форма». 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. 

Собственные имена: их значения и написание. Значение имѐн существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?» Изменение имѐн 

существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу. Изменение 

имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя сущест-

вительное; овладение необходимым для этого способом действия. Различение падежных и смы-

словых вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му скло- 

нению. Морфологический анализ имѐн существительных. Соблюдение правил культуры речи 

при использовании имѐн существительных: не имеющих форм единственного или множествен-

ного числа (очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с оконча-

нием –у в предложном падеже (рот – во рту, лоб – на лбу, лѐд – на льду и др.), с нулевым окон-

чанием или окончанием –ей в родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – 

дел, ѐж – ежей); форм именительного падежа множественного числа от слов, типа учитель, по-

вар, шофѐр и др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?». 
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Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени суще-

ствительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; наблюдения за измене-

нием имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин. Использование имѐн прилагательных в речи для по-

вышения еѐ точности и выразительности. Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам (практи-

ческая работа об уровне культуры речи и правописания). Сходство имѐн существительных, 

имѐн прилагательных и имѐн числительных, составляющих группу имѐн. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, зна-

чения местоимений 1, 2, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица с предлогами. 

Склонение личных местоимений, их использование для устранения повторов имѐн существи-

тельных; предупреждение неудачного употребления местоимений как одной из причин неясно-

сти речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. 

Неопределѐнная форма глагола как его начальная форма, способ еѐ нахождения. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времѐн и внешние приметы; две формы будущего 

времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; значение 

форм лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. Изменение глаголов 

прошедшего времени по числам и родам. Окончания глаголов личные и родовые. 

Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, послала, на-

чала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения за ис-

пользованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для 

повышения выразительности речи. 

Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи. Использование наречий в 

предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее частотных 

наречий (в словарном порядке). Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи. 

Отличие предлогов от приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имѐн суще-

ствительных и местоимений. Назначение и использование союзов и, а, но; значение и использо-

вание частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния пред-

мета, признака, действия. Строение словосочетания; связь членов словосочетания по смыслу и 

по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, время, способ 

его совершения), их отражение в вопросах: какой?, какая?, где?, куда?, когда?, как? и др. Под-

чинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже, подчинение 

в падеже имени существительного другому имени существительному или глаголу. Предупреж-

дение ошибок в словосочетаниях со словами типа одеть, надеть; рассказывать, описывать; лю-

бить, гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать из (с) и т. п.. 
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Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член предложения». 

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и интонации 

(восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы по-

строения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое освоение побудитель-

ных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их про-

изнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. Разли-

чение главных и второстепенных членов предложения. Общее представление о видах второсте-

пенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Разграничение распро-

странѐнных и нераспространѐнных предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на практическом 

уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но. 

Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление. 

Орфография и пунктуация 

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: для 

гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости и положе-

ние на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в,в,]. При-

знаки других распространѐнных орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под 

ударением; первая буква в начале предложения и в собственном имени; граница между слова-

ми. Формирование орфографической зоркости на основе знания опознавательных признаков 

основной части орфограмм. Приѐм сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (пись-

мо с «окошками») как способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических 

ошибок. Понятие «орфографическое правило», применение правила и обращение к орфографи-

ческому словарю как способы решения орфографических задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

• раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с местоимениями; 

• перенос слов; 

• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным ( в соче-

таниях [с,т,, з,д,, н,т,,н,щ,, нч]; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости -звонкости согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные звуки; 
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• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в пределах 

списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имѐн существительных в именительном падеже (ночь, мяч); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные гласные в окончаниях имѐн прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределѐнной форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; 

• написание сочетаний ци–цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка запятой в 

предложении с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и согласными: 

и безударные, согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука 

[й,]; 

• выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обо-

значать звуковой состав слова в виде модели; 

• выделять слоги, различать ударные и безударные; 

• различать буквы гласных, обозначающие твѐрдость или мягкость согласных; различать пози-

ции, когда буквы е, ѐ, ю, я обозначают два звука или один. 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 

• соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 
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• правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать буквы и оформлять их 

соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сторону своей записи; 

• осознанно обозначать при письме твѐрдость и мягкость согласных, а также звук [й,]; 

• обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, в предложении «опасные при 

письме места»; 

• применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного написания 

слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

• различать два вида чтения: «как говорим» (орфоэпическое) и «как написано» (орфографиче-

ское); 

• под руководством учителя писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и корот-

кие предложения (по освоенной технологии), проверять написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

В области речи, речевой деятельности: 

• читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, в темпе, близком к 

темпу устной речи; 

• понимать читаемое преимущественно по ходу чтения; 

• самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре; 

• при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительности, в частно-

сти окраску голоса (интонацию), мимику; 

• под руководством учителя выбирать заголовок текста с учѐтом его темы или главной мысли 

(без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений; 

• участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при этом основные 

правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, обращаться к собеседнику 

по имени (имени и отчеству) и т. п.; 

• строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, собственных 

впечатлений; 

В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики): 

• выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию, с которой ка-

ждое произносится, определять нужный знак препинания для еѐ обозначения; 

• различать парные и непарные по глухости-звонкости согласные, для парных – определять их 

место в слове (на конце, перед гласным, перед другим парным); 

В области письма (каллиграфии, графики, орфографии): 
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• при письме букв выбирать их соединение с учѐтом начертания следующей буквы; 

• в целом оценивать качество своего письма; 

• различать буквы твѐрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их твѐрдость или 

мягкость; 

• применять освоенные правила переноса слов; 

• самостоятельно действовать при списывании и письме под диктовку по освоенной техноло-

гии, проверять написанное. 

3.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

Поскольку речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, ли-

тературное чтение является одним из ведущих учебных предметов в системе подготовки млад-

шего школьника, способствующим общему развитию, воспитанию и социализации ребенка. 

Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский 

язык», во многом определяет успешность обучения по другим предметам начальной школы. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение сис-

темой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть 

системой нравственных и эстетических ценностей. 

 

• Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, гово-

рение, письмо); 

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением техни-

кой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) 

произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной чи-

тательской деятельности; 

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятель-

ности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, 

постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения 

им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению чтению. В связи с этим концептуальной особенно-

стью данного курса является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения тек-

ста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 
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• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством 

чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержа-

ния 

и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации получен-

ной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Для успешной реализации модели общения «АВТОР_ТЕКСТ_ЧИТАТЕЛЬ» необходимо реше-

ние комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. 

Личностные задачи/результаты 

1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 

2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности. 

3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей. 

4. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей. 

5. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя гражданином 

российского общества, уважающим историю своей Родины. 

6. Формирование привычки к рефлексии. 

7. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 

8. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллективизм. 

9. Развитие мышления, внимания, памяти. 

10. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 

Метапредметные задачи/результаты 

1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного отноше-

ния к обучению. 

2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному и нравствен-

ному опыту человечества. 

3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 
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4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного чтения 

с другими школьными предметами. 

5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной литературой. 

7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе ориентировке в книжном 

Пространстве. 

9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, говорении, чтении, 

письме. 

Предметные задачи/результаты: 

1. Формирование положительной мотивации к чтению. 

1 Методика обучения работе с книгой базируется на научных положениях теории формирова-

ния правильной читательской деятельности профессора Н. Н. Светловской. 

2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения художест-

венной литературы. 

3. Развитие воссоздающего воображения. 

4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 

5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой специфике. 

6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного произве-

дения и осознавать отношение писателя к тому, о чѐм и о ком он написал. 

8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к 

Содержанию и форме литературного произведения. 

9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-

жанровой принадлежности. 
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10. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном круге 

чтения. 

11. Формирование умения определять художественную ценность литературного произведения 

и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 

12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и выбирать адек-

ватный способ чтения литературного произведения в соответствии с его особенностями. 

13. Овладение приемами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и изу-

чающего чтения. 

14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, в 

Интернете. 

15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живописью, 

театром, кино, музыкой). 

16. Обучение работе с книгой в единстве еѐ текстового и внетекстового содержания. 

17. Развитие литературных способностей. 

С целью достижения названных результатов (более подробно изложенных далее, после основ-

ной части Программы «Содержание курса «Литературное чтение») были выработаны принци-

пиальные подходы к построению учебного курса, изложенные ниже. 

1. Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-нравственное вос-

питание обучающихся, для чего в Программу включены художественные произведения, обла-

дающие мощным нравственным и духовным потенциалом: от небольших поучительных басен 

Эзопа до философской сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Сформировать у детей духовно-нравственные ориентиры помогает не только целенаправлен-

ный подбор литературных произведений, но и методический аппарат учебников. 

2. С целью реализации принципа преемственности данный курс по литературному чтению для 

начальной школы дополняют пособия для дошкольников и учебники по литературе для 5, 6 и 7 

классов основной школы. 

3. Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с рекоменда-

циями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, сочетания 

классики и современности, доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия. Он от-

личается следующими особенностями: 

• широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

• соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущим задачам каждого 

года обучения. (В 1 классе, когда важно вызвать интерес детей к чтению и к урокам чтения, 

произведения сгруппированы в разделы, тематика которых максимально близка жизненным и 

читательским интересам первоклассников. Во 2 классе, когда ведущей задачей становится фор-

мирование базовых читательских компетенций, литературные произведения систематизирова-
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ны по методической цели обучения чтению. В 3 классе, поскольку в это время ещѐ большее, 

чем прежде, внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей, в учебнике доми-

нируют разделы с произведениями нравственной тематики. В 4 классе, в большей степени, чем 

предыдущие, ориентированном на подготовку к дальнейшему систематическому изучению ли-

тературы, усилена литературоведческая пропедевтика, в связи с чем произведения сгруппиро-

ваны по видо-жанровой специфике. Таким образом и учебный материал, и структура учебников 

направлены на создание благоприятных методических условий формирования приоритетных 

для каждой ступени обучения компетенций и личностных качеств.) 

4. В основе методического аппарата учебников лежит современная практико- и личностно-

ориентированная педагогическая технология: методический аппарат программирует процесс 

обучения, «ведѐт» за собой, учит мыслить, включая детей в логику осмысления произведений 

разных литературных родов и жанров. В большинстве случаев учебники не дают готовых ре-

шений, а подводят к нахождению правильных ответов, а значит к правильному осмыслению 

прочитанного. Особую группу составляют задания, формирующие универсальные учебные 

действия учащихся. Методический аппарат содержит материалы для формирования всех видов 

УУД: личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) с 

приоритетом (из-за специфики предмета) развития личностных (прежде всего ценно-

смысловых), познавательных и коммуникативных. С целью формирования читательской 

самостоятельности учащихся с 1 класса регулярно даются задания, привлекающие детей к дея-

тельности с книгами. Во 2 классе этому посвящѐн специальный раздел «В мире книг». 

Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают задания творческого характера. 

Особое место среди них отводится заданиям, организующим обучение словесному творчеству: 

созданию сочинений, отзывов, аннотаций, стилизаций (небылица, считалка, загадка, сказка) и 

др. Наиболее существенными особенностями методического аппарата являются: 

• охват всех этапов урока (вопросы, задания и упражнения сопровождают литературное произ-

ведение: перед текстом с их помощью осуществляется подготовка к чтению; далее в том случае, 

если текст имеет значительный объѐм, в нѐм содержатся методические вставки (вопросы и за-

дания, помогающие осмыслить читаемое и прогнозировать дальнейшее 

развитие сюжета); основной блок вопросов и заданий расположен после текста) – таким обра-

зом методический аппарат окаймляет произведение, направляя восприятие и вырабатывая при-

вычку к чтению-диалогу, чтению-размышлению, чтению- изучению, то есть формируя пра-

вильный тип читательской деятельности); 

• обеспечение методической поддержкой трѐх основных направлений в обучении чтению: 

совершенствование техники чтения, обучение работе с текстами разной специфики и формиро-

вание умения ориентироваться в мире книг; 

• систематичность в формировании читательских компетенций, то есть постепенное нарастание 

сложности заданий и увеличение самостоятельности детей при их выполнении; 

• сопровождение наиболее трудных и новых заданий вспомогательными методическими мате-

риалами, помогающими их выполнить: пояснениями, советами, памятками (например, учебни-

ки содержат памятки с алгоритмами для составления выборочного и краткого пересказов, про-
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ведения драматизации, составления диафильма, осуществления виртуальной экранизации про-

читанного, составления аннотации, создания читательского отзыва, сочинения рассказа по кар-

тине, подготовки и проведения презентации). 

Таким образом, методический аппарат учебников и учебных пособий данного учебного курса 

предоставляет конкретную методическую помощь в освоении заявленных в Программе чита-

тельских компетенций и разнообразных способов деятельности на основе прочитанного, в том 

числе обобщѐнных способов учебной деятельности. 

Несмотря на то, что методический аппарат соответствует возрастным возможностям детей, с 

целью организации разноуровневого подхода к обучению выделены задания повышенной 

сложности, необязательные для выполнения, что позволяет предотвратить перегрузку учащих-

ся. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Литературное чтение», 

начинающегося после периода обучения грамоте, в каждом классе начальной школы отводится 

4 часа в неделю, всего 448 часов. 

Далее представлена основная часть Программы – «Содержание курса «Литературное чтение», 

которая состоит из следующих разделов для каждого года обучения: «Виды речевой деятельно-

сти», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

учащихся (на основе литературных произведений)», «Внеурочная деятельность по литератур-

ному чтению». Завершается Программа перечнем ожидаемых результатов обучения. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя описание работы над всеми видами рече-

вой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), и прежде всего – работы над разными 

видами текстов. 

Раздел «Круг чтения» содержит: 

а) общую характеристику учебного материала, который подобран в соответствии с критериями 

художественной и познавательной ценности, сочетания классики и современности, доступно-

сти, тематического и видо-жанрового разнообразия; 

б) тематическое планирование1 в виде перечня изучаемых произведений, структурированных 

В качестве приложения к данной Программе для каждого года обучения разработан более под-

робный вариант тематического планирования. по темам, и указания примерного количества 

учебного времени, отводимого на изучение каждой из тем. В разделе «Литературоведческая 

пропедевтика» названы литературоведческие понятия, которые изучаются на практической ос-

нове с целью освоения первоначальных представлений о видах и жанрах литературы, о средст-

вах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» направ-

лен на создание при обучении чтению условий для получения обучающимися опыта творческой 

деятельности, что обеспечивает перенос освоенных детьми компетенций в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: выразительное чтение, чтение по ролям, драматиза-

цию, словесное, графическое и музыкальное рисование, разные формы творческого пересказа, 

создание собственных текстов и др. 
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Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению» ориентирован на организацию 

продуктивного досуга обучающихся, связанного с их читательской деятельностью: на создание 

проектов по литературным темам; организацию кружковой работы, обеспечивающей развитие 

литературно-творческих способностей учащихся; расширение круга чтения младших школьни-

ков в связи с про- ведением книжных выставок, литературных викторин, конкурсов чтецов и др. 

Третья, завершающая часть Программы (после Пояснительной записки и Содержания курса 

«Литературное чтение») – «Результаты обучения», где определѐн перечень результатов, к ко 

торым должны и могут прийти дети ко времени окончания начальной школы. 

1 класс (40 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. 

Чтение 

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной эмоцио-

нальный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение про себя 

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объѐму и жанру произведений. Умение 

находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение). 

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным чело ве-

ком), и таким образом преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их озаглавлива-

ние. Работа с картинным планом. 

Содержание курса «Литературное чтение» 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать выска-

зывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст. 
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Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Ориентировка в содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. Опреде-

ление главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в конце произ-

ведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная ха-

рактеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, харак-

теру поступков героев. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, модель 

текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова. 

Частичный и подробный пересказ текста в опоре на схему или картинный план с использовани-

ем выразительных средств языка; рассказ по иллюстрациям. 

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура 

Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Эле-

менты книги: обложка (переплѐт), корешок, страницы, содержание (оглавление), ил- 

люстрации. Умение ориентироваться в характере книги по еѐ обложке. Выбор книг на основе 

открытого доступа к детским книгам в школьной библиотеке. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник. Говорение (культура речевого общения) Освоение диалога как 

вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на вопросы по прочитанному; вы-

слушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях как 

учебного, так и внеучебного общения. Монолог: передача впечатлений (от повседневной жиз-

ни, литературного и живописного произведения). Устное сочинение как продолжение прочи-

танного произведения, сочинение по аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации. 

Круг чтения 

Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения отечественной литературы. Де-

тям предлагаются произведения малых фольклорных форм: потешки, колыбельные песни, 

загадки, считалки, скороговорки, побасѐнки, небылицы. При этом, как правило, параллельно с 

фольклорным произведением дается его литературный аналог. Кроме того, в программу перво-

го года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематиче-

ски актуальные для первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах 

(честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастли-
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вости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. Отбор произведений под-

чинѐн в первую очередь принципам художественности, тематической актуальности и литера-

турного разнообразия., 

Планируемые результаты освоения программы 

• выделять основные элементы сюжета, определять их роль 

в развитии действия; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных при- 

знака; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 

• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, послови-

цы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, былина, 

рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их признаках; 

• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художествен-

ных произведений; 

• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, 

драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

• цитировать (устно); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого) 

с учетом специфики художественного, научно-популярного, учебного текстов; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте общепо-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

• вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета; 

• составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

• составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или книгу; 
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• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при подго-

товке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 

• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

• ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• пользоваться алфавитным каталогом; 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской библиотеке; 

• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

• осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

• воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

• применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личност-

ные и регулятивные универсальные учебные действия; 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

• уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

• бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• соотносить литературу с другими видами искусства; 

• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной художе-

ственной литературой; 

• развивать способность к эмпатии, эмоционально- нравственной отзывчивости (на основе со-

переживания литературным героям); 

• определять сходство и различие произведений разных жанров; 

• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое) в за-

висимости от цели чтения; 
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• использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

• высказывать и пояснять свою точку зрения; 

• применять правила сотрудничества; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, как ме-

тафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 

• понимать особенности изучаемых типов композиции; 

• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

• цитировать (письменно); 

• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление диафильма, во-

ображаемая экранизация; 

• писать изложения; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста); 

• делать устную презентацию книги (произведения); 

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной чи-

тательской деятельности. 

• сформированность навыков творческого, ознакомительного, поискового и изучающего чте-

ния; 

• индивидуальный прогресс в понимании содержания 

прочитанного; 

• индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, инто-

национная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логических уда-

рений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

• индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
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• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

• ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

• интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение 

круга чтения. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

• замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

• ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жан-

ровой принадлежности литературных произведений; 

• выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью интонационных 

средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмоциональной окра-

ски голоса); 

• выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания; 

• выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

• наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятель-

ности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой экра-

низации и т. п.); 

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой рабо-

ты; 

• наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

• анализ читательского дневника; 

• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

• анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хрестоматии). 

4.МАТЕМАТИКА 

Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточ-

ную для продолжения математического образования в основной школе, и создать дидактиче-

ские условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного со-

держания. Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащих-

ся с учѐтом специфики предмета (математика), направленную: 

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», учитывая 

потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных психоло-

гических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени 

(6,5–11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
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внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное мышление; 

2) на развитие пространственного воображения, потребности и способности к интеллектуаль-

ной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, аргументировать высказы-

вания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно- следственные связи, осуществлять анализ 

различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные признаки; 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщѐнными видами деятель-

ности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты (числа, величи-

ны, числовые выражения), исследовать их структурный состав (многозначные числа, геометри-

ческие фигуры), описывать ситуации с использованием чисел и величин, моделировать матема-

тические отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать 

правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать раз-

личные приѐмы проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, 

алгоритмы, прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосно-

вывать) свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели и пр. 

В основе начального курса математики, нашедшего отражение в учебниках математики для 1–4 

классов, лежит методическая концепция, которая выражает необходимость целенаправленного 

и систематического формирования приѐмов умственной деятельности: анализа и синтеза, срав-

нения, классификации, аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержа-

ния. Овладев этими приѐмами, учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в 

различных системах знаний, но и эффективно использовать их для решения практических и 

жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, учитывает 

психологические особенности младших школьников и специфику учебного предмета «Матема-

тика», который является испытанным и надѐжным средством интеллектуального развития уча-

щихся, воспитания у них критического мышления и способности различать обо- 

снованные и необоснованные суждения. Нацеленность курса математики на формирование 

приѐмов умственной деятельности позволяет на методическом уровне (с учѐтом специфики 

предметного содержания и психологических особенностей младших школьников) реализовать в 

практике обучения системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты учеб-

ной деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы еѐ решения, самокон-

троль и самооценка), и создать дидактические условия для овладения универсальными учебны-

ми действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными), кото-

рые необходимо рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие ка-

ждого действия определяется его отношением с другими видами учебных действий, в том 

числе и математических, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения учиться – 

требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, форм) организации 
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процесса обучения и современных технологий усвоения математического содержания, которые 

позволяют не только обучать математике, но и воспитывать математикой, не только учить мыс-

лям, но и учить мыслить. 

В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических инноваций, 

связанных с логикой построения содержания курса, с формированием вычислительных навы-

ков, с обучением младших школьников решению задач, с разработкой системы заданий и пр., 

которые создают дидактические условия для формирования предметных и метапред- 

метных умений в их тесной взаимосвязи. Особенностью курса является логика построения его 

содержания. Курс математики построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изу-

ченных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует форми-

рованию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать 

какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, 

а какими пока ещѐ нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию 

учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, кото-

рую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения содержания 

курса создаѐт условия для совершенствования УУД на раз- личных этапах усвоения предметно-

го содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять 

УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных об-

ластей. Например, формирование умения моделировать, как универсального учебного действия 

в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших 

школьников, и связано с изучением программного содержания. Первые представления о взаи-

мосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при изу-

чении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными мо-

делями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует 

данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать 

не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины 

отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации 

на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и 

символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преоб-

разование, конструирование создаѐт 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых матема-

тических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, отношения «больше 

на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их 

различных интерпретациях. Основным средством формирования УУД в курсе математики яв-

ляются вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. 

д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя 

тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуж-

дают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных 

признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по задан-

ным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 
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Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребѐнка, включение в процесс обучения мате-

матике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными 

и предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывают положительное влияние на развитие познаватель-

ных интересов учащихся и способствуют формированию у них положительного отношения к 

школе (к процессу познания). Эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и поясне-

ния персонажей – Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно ис-

пользовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один 

– верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для по-

лучения информации; для овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения 

задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши учащиеся 

не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных для 

партнѐра высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, учатся задавать 

вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мне-

ние и позицию, контролировать действия партнѐра, использовать речь для регуляции своего 

действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и зависи-

мости. С точки зрения перспективы математического образования, вышеуказанные 

идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших школьников 

формируются общие представления, которые являются основой для дальнейшего изучения ма-

тематических понятий и для осознания закономерностей и зависимостей окружающего мира. 

Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения младших 

школьников математике, обладающего определѐнными методическими возможностями. Каль-

кулятор можно применять для постановки учебных задач, для открытия и усвоения способов 

действий, для проверки предположений и числового результата, для овладения 

математической терминологией и символикой, для выявления закономерностей и зависимостей, 

то есть использовать его для формирования УУД. Помимо этого, в первом и во втором классах 

калькулятор можно использовать и для мотивации усвоения младшими школьниками таблич-

ных навыков. Например, проведение игры «Соревнуюсь с калькулятором», в которой один уче-

ник называет результат табличного случая сложения на память, а другой – только после того, 

как он появится на экране калькулятора, убеждает малышей в том, что знание табличных слу-

чаев сложения (умножения) позволит им обыграть калькулятор. Это является определѐнным 

стимулом для усвоения табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления и акти-

визирует память учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регуля-

тивных и коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех разделов началь-

ного курса математики: 

1) Признаки предметов. Пространственные отношения. 
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2) Числа и величины. 

3) Арифметические действия. 

4) Текстовые задачи. 

5) Геометрические фигуры. 

6) Геометрические величины. 

7) Работа с информацией. 

8) Уравнения и буквенные выражения. Содержание разделов 1–7 распределяется в курсе мате-

матики по классам и включается в различные темы в соответствии с логикой построения со-

держания курса, которая учитывает преемственность и взаимосвязь математических понятий, 

способов действий и психологию их усвоения младшими школьниками. 

Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начального курса 

математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать информа-

цию, представленную различными способами (рисунок, текст, графические и символические 

модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для установления количествен-

ных и пространственных отношений, причинно-следственных связей. В процессе решения за-

дач и выполнения различных учебных заданий ученики учатся понимать логические выраже-

ния, содержащие связки «и», «или», «если, то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые» и пр. 

Другими словами, процесс усвоения математики, так же как и другие предметные курсы в на-

чальной школе органически включает в себя информационное направление. Как пропедевтику 

дальнейшего изучения информатики. Направленность курса на формирование приѐмов умст-

венной деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение) в про-

цессе усвоения математического содержания обеспечивает развитие алгоритмического и логи-

ческого мышления, формирует у младших школьников представление о моделировании, что 

оказывает положительное влияние на формирование УУД. При этом сохраняется приоритет 

арифметической линии начального курса математики как основы для продолжения математиче-

ского образования в 5–6 классах. Овладение элементами компьютерной грамотности целесооб-

разно начинать со второго класса, используя при этом компьютер как средство оптимизации 

процесса обучения математике. Например: для электронного тестирования, для работы с инте-

рактивной доской, для получения информации (под руководством учителя), для выполнения 

математических заданий, для формирования навыков работы с электронной почтой и др. Уг-

лублѐнное изучение логической, алгоритмической линий и компьютерного моделирования це-

лесообразно вынести на внеурочную деятельность. При этом необходимо учитывать оснащѐн-

ность школы компьютерами, а также пожелания учеников и их родителей. 

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная роль от-

водится обучающим заданиям. Они могут выполняться как фронтально, так и в процессе само-

стоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. 

Важно, чтобы полученные результаты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) 

обсуждались коллективно и создавали условия для общения детей не только с учителем, но и 

друг с другом, что важно для формирования коммуникативных универсальных учебных дейст-
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вий (умения слышать и слушать друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). В процес-

се та- кой работы у учащихся формируются умения: контролировать, оценивать свои действия 

и вносить соответствующие коррективы в их выполнение. При этом необходимо, чтобы учи-

тель активно включался в процесс обсуждения. Для этой цели могут быть использованы раз-

личные методические приѐмы: организация целенаправленного наблюдения; анализ математи-

ческих объектов с различных точек зрения; установление соответствия 

между предметной-вербальной-графической-символической моделями; предложение заведомо 

неверного способа выполнения задания-«ловушки»; сравнение данного задания с другим, кото-

рое представляет собой ориентировочную основу; обсуждение различных способов действий. 

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач, кото-

рый сориентирован на формирование обобщѐнных умений: читать задачу, выделять условие и 

вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические понятия, осуще-

ствлять перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую (выражения, равенства, 

уравнения). Необходимым условием данного подхода в практике обучения является организа-

ция подготовительной работы к обучению решению задач, которая включает: 1) формирование 

у учащихся навыков чтения; 2) усвоение детьми предметного смысла сложения и вычитания, 

отношений «больше на...», «меньше на...», разностного сравнения (для этой цели используется 

не решение простых типовых задач, а приѐм соотнесения предметных, вербальных, графиче-

ских и символических моделей); 3) формирование приѐмов умственной деятельности; 4) уме-

ние складывать и вычитать отрезки и использовать их для интерпретации различных ситуаций. 

Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая отраже-

ние в учебнике, cориентирована на шесть этапов: 1) подготовительный; 2) задачи на сложение и 

вычитание; 3) смысл действия умножения, отношение «больше в…»; 4) задачи на сложение, 

вычитание, умножение; 5) смысл действия деления, отношения «меньше в…», кратного срав-

нения; 6) решение арифметических задач на все четыре арифметических действия (в том числе 

задачи, содержащие зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объѐм работы), купли-

продажи (цена товара, количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, продол-

жительность события). 

Основная цель данной технологии – формирование общего умения решать текстовые задачи. 

При этом существенным является не отработка умения решать определѐнные типы задач, ори-

ентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в семантическом и математическом анали-

зе разнообразных текстовых конструкций, то есть речь идѐт не только о формировании пред-

метных математических умений, но и о формировании УУД. Для приобретения этого опыта 

деятельность учащихся направляется специальными вопросами и заданиями, при выполнении 

которых они учатся сравнивать тексты задач, составлять вопросы к данному условию, выбирать 

схемы, соответствующие задаче, выбирать из данных выражений те, которые являются решени-

ем задачи, выбирать условия к данному вопросу, изменять текст задачи в соответствии с дан-

ным решением, формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой и др. В резуль-

тате использования данной технологии большая часть детей овладевают умением самостоя-

тельно решать задачи в 2–3 действия, составлять план решения задачи, моделировать текст за-

дачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико-синтетический разбор зада-

чи без наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения арифметических задач по дей-

ствиям и выражением, при этом учащиеся испытывают интерес к каждой новой задаче и выра-

жают готовность и желание к решению более сложных текстовых задач (в том числе логиче-

ских, комбинаторных, геометрических). 
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В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников начальной шко-

лы будут сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и представле-

ния, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: внутренняя 

позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-познавательный 

интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; готовность целена-

правленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной деятельности и в 

повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их 

в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации само-

стоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как любозна-

тельность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению труд-

ностей, целеустремлѐнность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на уровне понимании необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов; 

– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета выпускниками начальной школы 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и коммуникатив-

ные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную 

на еѐ решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

– планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

– различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 
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– адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы 

их преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 

– 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 необхо-

димые 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 использо-

ванием учебной литературы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения за-

дач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или клас-

са единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения сущест-

венных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приемом решения задач. 



109 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

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

– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр видит и знает, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в совместной 

деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметные результаты выпускника начальной школы 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
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(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь-

ко 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, де-

циметр — 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), объ-

яснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сло-

жения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе де-

ления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 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 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
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– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между ус-

ловием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения зада- 

чи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спосо-

бом (в 2—3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задач; 

– решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать плоские и кривые поверхности; 

– распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры; 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 
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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; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таб-

лиц и диаграмм; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, диаграм-

мы, схемы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Уравнения. Буквенные выражения 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать простые и усложнѐнные уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и 

результатов арифметических действий; 
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– находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях вхо-

дящих в них букв. 

Признаки, расположение и счет предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их расположение на плоскости (изобра-

жение предметов) и в пространстве: слева–справа, сверху–снизу, перед–за, между и др. 

Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». Сравнение и классификация 

предметов по различным признакам (свойствам). Счѐт предметов. Предметный смысл 

отношений «больше», «меньше», «столько же». Способы установления взаимнооднозначного 

соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. Измерение величин; сравне-

ние и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деле-

ние. Предметный смысл действий. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установле-

ние порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значе-

ния числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении, умножение сум-

мы и разности на число). 

5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами интегрирован-

ного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы естественнонаучные, 

обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе, что соответствует фе-

деральному компоненту государственного стандарта начального общего образования. Интегра-

ция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам целостный и в то 

же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный ма-

териал тем, входящих в программу курса, соответствует фундаментальному ядру содержания 

данной предметной области, концепции духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников, требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся на-

чальной школы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают возмож-

ность систематизировать, расширять, углублять по- лученные ранее (в семье, в дошкольном уч-
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реждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) представления о природ-

ных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий 

человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (се-

мья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного 

поведения в природе и обществе, младшие школьники осознают важность здорового образа 

жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим 

людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного от-

ношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементар-

ных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и ос-

воение разных способов познания окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, 

измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного продолжения образования 

в основной школе. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной 

картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической грамотно-

сти, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспита-

ние гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своѐ Отечество, осоз-

нающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его 

населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесбере-

гающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» яв-

ляются: социализация ребѐнка; развитие познавательной активности и самостоятельности в по-

лучении знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; формирование информационной культу-

ры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, системати-

зировать еѐ и представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного от-

ношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью 

других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и истори-

ческое наследие. 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный 

характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших со-

бытиях в истории российского государства. Человек предстаѐт перед учениками как биосоци-

альное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, со-

общества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином 

курсе знания о природе и социальной действительности, что создаѐт условия для формирования 

у учащихся необходимых обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содер-

жание интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, историче-

ские, физические, химические, биологические, географические, астрономические, экологиче-

ские знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для даль-

нейшего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе. Инте-

гративный подход даѐт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое целое, в 

котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные 

способы взаимодействия с ним. Между тем при отборе содержания соблюдается и разумная де-

зинтеграция, выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, материал которых 

предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качест-

венное своеобразие различных его структур (природы, человека, общества, истории государст-

ва), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференцирован-
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ных курсов. Таким блоком, например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где 

учащиеся погружаются в изучение истории своего Отечества, знакомятся с еѐ важнейшими 

событиями. Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности 

для реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе 

его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира, 

учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, разные спосо-

бы и средства еѐ отображения: в слове, в естественно- научном, историческом, математическом 

понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. Например, на уроке математики учени-

ки узнают способ отображения целого и составляющих его частей с помощью диаграммы – на 

уроке окружающего мира они используют диаграмму, с помощью которой показывают соот-

ношение суши и воды на земной поверхности. Понятие «симметричный предмет» изучается на 

уроках математики и окружающего мира – закрепляется на уроке технология при создании из-

делий симметричной формы. На уроках окружающего мира изучаются сезонные изменения в 

природе – на уроке литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели и по-

эты, на уроках музыки – композиторы, на уроке изобразительного искусства – художники. Тема 

«Во что веровали наши предки» изучается на уроке «Окружающего мира» – на уроке техноло-

гии ученики делают обереги, которые наши предки помещали на свою одежду, жилища и др. 

При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи: разнообразие 

и красота объектов окру- 

окружающего мира, их изменчивость и еѐ закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в 

природе и обществе. Учебный материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, 

служит основой для интеграции в него последующих знаний и умений в системе развития, с 

обогащением новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. 

При этом в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных фак-

тов к их системе согласно принципам системности (целостности, структурности, взаимозави-

симости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий виток расширяет и уг-

лубляет знания). Например, первоклассники знакомятся с разнообразием растений, выявляя их 

внешние признаки, третьеклассники наблюдают изменения, происходящие в жизни растений в 

связи со сменой сезона, рассматривают развитие растения от семени до семени, в 4 классе они 

изучают способы приспособляемости растений к природным условиям разных природных зон, 

выявляют значение растений для природы и др. 

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на «макроуровне» – госу-

дарство Россия (его прошлое и настоящее) и «микроуровне» – семья, родной край (город, село, 

область). В соответствии с хронологическим принципом построения исторического содержания 

школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями, с выдающимися 

людьми, памятниками истории и культуры ДревнейРуси, Московского государства, Российской 

империи, СССР, Российской Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов 

нашей страны с внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашест-

вию, крестоносцам, в Отечественной войне 1812 г. и Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному наследию на-

родов нашей страны, воплощѐнному в искусстве, религиозных верованиях, фольклоре, народ-

ных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об образе жизни наших 

предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах быта и др.), о старинных ре-

мѐслах и способах обработки природных материалов. 
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При этом учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, ко-

торые определяли их отношение к природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя 

по материкам и океанам Земли, знакомясь с историей их открытия, ученики узнают, что на на-

шей планете есть много стран и народов с разным образом жизни, есть памятники куль- 

туры мирового значения, созданные творчеством многих поколений жителей нашей планеты. 

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный подход в 

обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит не только внешний мир в его 

многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, своих способ-

ностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, са-

моанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс 

образования организуется, как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), 

готовой к выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыс-

лить, применять знания при решении учебно-познавательных и учебно - практических задач. 

При этом учитываются психофизиологические возможности младшего школьника, особенности 

восприятия окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, рационально-

логическое), его интересы. Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимо-

связей еѐ компонентов, обучение разным способам познания мира развивает познавательный 

интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое 

восприятие мира природы и культуры. Принцип вариативности реализуется через включение в 

содержание курса не только основного материала, соответствующего образовательному мини-

муму, но и дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать 

собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени сложности, 

объѐму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс учения на разных уров-

нях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в нестандартной ситуа-

ции. 

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, наглядно-

сти, преемственности, с учѐтом краеведческого, экологического, сезонного принципов обуче-

ния, перед учениками разворачивается картина окружающей их живой и неживой природы в еѐ 

многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии растений, грибов, животных, 

форм суши, видов водоѐмов, о Земле как планете Солнечной системы, о природных сообщест-

вах и природных зонах, о сезонных изменениях в природе и в жизни человека. 

Изучают свойства воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для всего живого на Земле, об-

суждают проблемы, связанные с их загрязнением, и осознают необходимость бережного отно-

шения к окружающей среде. Получают начальные представления о развитии растительного ор-

ганизма, о стадиях развития некоторых групп животных, о том, как функционирует и развива-

ется организм человека, от чего зависит его здоровье. Изучение естественнонаучных, общест-

воведческих и исторических понятий конкретизируется на примерах природных, 

социальных, исторических объектов родного края. Это помогает осуществлять связь обучения с 

жизнью, способствует развитию наблюдательности, познавательного интереса учащихся, 

формированию эмоционально-эстетических, нравственно-этических оценок наблюдаемой дей-

ствительности, выработке (соответствующих содержанию обучения) практических умений и 

навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, любовь к родному краю, бережное 

отношение к его природе, культурному и историческому наследию, толерантное 
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и уважительное отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям народов, населяю-

щих родной край. Во многих разделах программы включены вопросы краеведения, предложены 

экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый материал для 

уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятельности обраще-

но специальным значком «изучай родной край». 

С целью формирования экологического мышления учебнопознавательная деятельность млад-

шего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, запоминания, овладения 

знаниями и способами деятельности, направляется на многостороннее рассмотрение и изучение 

свойств явлений и объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимо-

стей. При этом внимание учащихся акцентируется на том, что человек может неразумно загряз-

нять окружающую его среду, уничтожать историческую память о прошлом 

Родины и родного края, но может сохранять красоту и многообразие природы, беречь наследие 

предков и мировой культуры. 

В результате формируется желание следовать безопасному, экологически грамотному и здоро-

вому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания. 

Курс создаѐт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения окружающего мира уча-

щиеся осуществляют поиск информации из разных источников и еѐ обработку (запись, обоб-

щение, структурирование, презентацию в вербальной и наглядной формах); планируют и вы-

полняют небольшие исследования по выявлению свойств, причинно-следственных связей, по-

следовательности протекания природных и социальных процессов и др. При этом выполняются 

все компоненты учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по еѐ реше-

нию, оценивание результатов действий, формулировка выводов. 

Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивают различные способы взаимной 

помощи партнѐрам по общению. 

В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и явления-

ми, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, выполняют 

практические работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, плоскостные, объ-

ѐмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые 

модели. При этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается ра-

зумный баланс эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира. Анали-

зируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, объединяя в 

группы, учащиеся овладевают приѐмами умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.), осваивают метод классификации – один из основных способов упорядочива-

ния информации об окружающем мире. 

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с жизне-

деятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений 

природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и современной ар-

хитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и 
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предметные или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или 

творений человека в их естественных условиях. 

Система заданий для пошагового первичного закрепления и итогового контроля, представлен-

ная в рабочих тетрадях и в тетрадях тестовых заданий, способствует индивидуализации и диф-

ференциации обучения, предоставляет учащимся возможность самооценки, самоконтроля, са-

моразвития. 

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса «Окружающий 

мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном уча-

стке, в парке, на улицах города или посѐлка и др.; уроки исследования и экспериментальной 

проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания экологического совета, уроки-

конференции. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивиду-

альной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом содержание, методы, средства и 

формы организации познавательной деятельности ориентированы на обеспечение мотивацион-

ного и волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов 

учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика. 

Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная деятельность уча-

щихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся осуществляют поиск ин-

формации из разных источников, учатся объединять знания из разных образовательных облас-

тей, обобщать их и представлять в разных формах (вербальной и наглядной). Предусмотрено 

выполнение краеведческих проектов. Участие в проектной работе способствует самореализа-

ции и самовыражению учащихся, развивает их личностные качества. 

Таким образом, в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его предъяв-

ления лежит системно- деятельностный подход, ориентированный на гармоничное развитие и 

духовно-нравственное воспитание младшего школьника. Учащиеся усваивают и используют 

предметные знания и умения, универсальные учебные действия в ходе решения учебно-

познавательных, учебно-практических задач, обсуждая проблемы гармоничного взаимодейст-

вия человека и природы, человека и общества. Формируется личность, действующая согласно 

нравственным ценностям, принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ 

жизни, нравы и традиции народов, еѐ населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, 

желающая беречь культурное и историческое наследие предков; интеллектуально развитая 

личность, проявляющая интерес к знаниям, способная добывать их и применять в учебных си-

туациях и повседневной жизни, владеющая универсальными коммуникативными, регулятив-

ными, познавательными учебными действиями для успешного продолжения обучения в основ-

ной школе. 

Реализация ФГОС при изучении младшими школьника- ми курса «Окружающий мир» обеспе-

чивается: логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; 

системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся 

(она представлена в учебниках различными методическими приѐмами); системой учебных си-

туаций, учебно-познавательных и учебнопрактических задач, предложенных в учебниках, в ра-

бочих тетрадях, в тетрадях тестовых заданий; методическими рекомендациями для учителя, в 

которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при ор-

ганизации познавательной деятельности учащихся. 

Прежде всего курс, представленный в учебниках, нацелен на становление ребѐнка как лично-

сти. Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-смысловой и нравст-
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венно-этической ориентации младших школьников (осознание ценности семьи, дружбы, пони-

мание социальных ролей, важности межличностных отношений), гражданской идентичности и 

воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина своего Оте-

чества – Российской Федерации), исторической памяти (уважения к прошлому своих предков, 

желание сохранять культурное и историческое наследие). Личности, стремящейся вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознающей личную ответственность за своѐ здоро-

вье и окружающих, уважительно и заботливо относящейся к людям с нарушениями здоровья. 

Формирование универсальных личностных действий осуществляется разными методическими 

приѐмами: через название темы, ориентирующей ученика на значимость изучаемого материала 

лично для него («Твои первые уроки», «Твоя семья»,«Твоя Родина», «Твоѐ здоровье», «Твои 

друзья» и др.); через погружение ученика в различные социальные, межличностные, 

экологические (и другие) ситуации, разрешая которые ему предлагается высказать личное мне-

ние по изучаемой проблеме («Как ты думаешь ... ?», «Согласен ли ты с мнением ... ?», 

«Оцени, как вели себя дети…», «Оцени поступки…», «Как ты 

поступаешь в таких случаях?» и т. п.). 

Развитие познавательных интересов, положительного отношения к учению, осознания своих 

способностей и желание их развивать формируется по-разному: через включение в содержание 

учебников дополнительных материалов, не входящих в образовательный минимум; через зада-

ния разного уровня сложности, репродуктивного, продуктивного и креативного 

(задания более сложного уровня помечены специальным значком); через предоставление воз-

можности выбора учеником своей траектории учения, что отражено в формулировках зада-

ний(«Можешь ли объяснить…», «Если хочешь, выполни творческую работу…», «Выбери три 

задания из тестовой работы...», «Придумай задание для одноклассников…», «Выбери объект 

для наблюдения, исследования, вариант презентации своего сообщения одноклассникам, учѐно-

го от имени которого…» и др.). 

Развитие эмоционально-образного мышления, эстетического восприятия природы и объектов 

культуры осуществляется через содержание соответствующих тем («Творения людей вокруг 

тебя», «Красота природная и рукотворная», «Путешествие по залам музеев», «Природные явле-

ния» и др.) и систему заданий, которые нацеливают учащихся наблюдать прекрасное в окру-

жающем их мире. В учебнике предлагаются стихотворения, репродукции картин, фотографии, 

по которым учащиеся узнают, как восхищаются красотой природы поэты, художники, фото-

графы и другие деятели культуры, а учащимся предоставляется возможность создать свои 

творческие работы, отражающие их собственное восприятие окружающей действительности 

(соответственно изучаемому материалу). 

Формированию регулятивных учебных действий (умению организовать свою деятельность по 

решению учебно- познавательных задач), осознанию границ собственных знаний и умений, по-

ниманию перспективы дальнейшей учебной работы, определению целей и задач на усвоение 

новых знаний, оцениванию правильности выполнения своих действий, внесения необходимых 

корректив, способствуют различные методические приѐмы. Особое внимание уделяется разви-

тию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые ставятся в учебнике перед изучением раздела, темы, чтением смы-
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слового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тес-

товой тетради. Помощь ученику в осознании цели учебной деятельности оказывается словесно, 

графически, с помощью иллюстраций, а также специальными рамками, обозначенными услов-

ными знаками («вспоминаем изученное ранее, узнаѐм новое», «наблюдаем, размышляем» и 

др.). Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая при-

родные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в до-

машних условиях, участвуя в проектной работе (в учебнике предложены варианты проектных 

работ, исследований, подсказки к их планированию и презентации). Способность к контролю, 

самоконтролю и коррекции формируется при подведении итогов урока (проверить правиль-

ность своих рассуждений, выводов, сверить своѐ предположение, учащиеся могут, воспользо-

вавшись содержанием «копилки знаний»), при выполнении заданий в рабочих и тестовых тет-

радях, в которых дана установка на этот вид деятельности («Проверь, научился ли ты пользо-

ваться схемами», «Проверь, умеешь ли ты различать водоѐмы, их части, и знаешь ли ты правила 

безопасного поведения на воде», «Проверь свои знания о формах суши, видах водоѐмов и уме-

ния пользоваться географической картой», «Проверь, хорошо ли ты запомнил основные собы-

тия из истории своего Отечества», «Оцени свою работу соответствующим значком», «Подумай, 

что тебе надо повторить, чтобы справиться со всеми заданиями» и др.). 

При изучении курса у младших школьников развиваются следующие познавательные способ-

ности: извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.) и в разных источниках (учебник, атлас карт, 

справочная литература, словарь, Интернет и др.); сравнивать, классифицировать природные 

объекты на основе их внешних признаков, характерных свойств; устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, социальными и природ-

ными объектами, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями 

для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, последо-

вательности их протекания, и моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить 

несложные наблюдения и опыты, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и мате-

риалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по ре-

зультатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. С целью 

развития выше упомянутых способностей, учащимся предлагаются такого рода задания: со-

брать информацию о предмете изучения (растении, животном, небесном теле, местности, эко-

логической проблеме, исто-рическом событии и др.), непосредственно наблюдая его, рассмат-

ривая иллюстрацию, рисунок-схему, карту и др.; описать наблюдаемые объекты и явления, вы-

деляя их существенные и несущественные признаки, сравнить, распределить на группы изучае-

мые объекты (дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные, планеты и 

звѐзды и др.), выявить взаимосвязи между объектами (живой и неживой природы, живых орга-

низмов в природном сообществе), приспособляемость живых организмов к среде обитания (в 

тундре, пустыне, степи др.); обобщить, систематизировать информацию в словесной, таблич-

ной, схематической форме; преобразовать информацию, данную в изобразительной, схематиче-

ской и модельной форме в словесную и наоборот; расшифровать условные знаки (состояния 

погоды, легенды карты, дорожные знаки и др.); сделать модель (дерева, гриба, холма, реки и 

др.); выполнить опыт (по изучению свойств воздуха, воды, почвы и др.). 

Для развития коммуникативных способностей в учебнике предложены задания, выполняя кото-

рые ученик получает возможность обогащать опыт общения с одноклассниками, в семье, с дру-

гими людьми, вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐру по обще-

нию. Приглашение к сотрудничеству обозначено специальными значками («работаем в паре», 

«вместе с взрослыми», «в группе») и соответствующими словами «обсудите», «предположите», 

«оцените», «выполните», которые нацеливают учащихся на достижение результата именно че-
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рез общение и сотрудничество друг с другом или с группой ребят («разыграйте сценки привет-

ствия, прощания…», «составьте сообщение от имени…», «обсудите, какие события .., и др.). 

Таким образом, учитель сможет организовать учебный процесс по формированию у учащихся 

не только предметных знаний и умений, но и личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных действий, а ученик сможет осознать процесс учения, освоить 

комплекс предметных и метапредметных умений (соответственно возрасту 6,5–11 лет) для ус-

пешного продолжения учѐбы в основной школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои способ-

ности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и исторические 

знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поис-

ковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников сформи-

руются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуни-

кативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир». 

У выпускника будут сформированы: 

• положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

• готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, роди-

телей; 

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, 

на помощь людям, в том числе сверстникам; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между еѐ 

членами; 

• осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к 

еѐ природе, культуре, интереса к еѐ истории, уважительное отношение к другим странам, наро-

дам, их традициям; 

• умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с приняты-

ми в обществе морально-этическими принципами; 

• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе; 

• осознание ценности природы не только как источника 

Результаты изучения учебного предмета 

удовлетворения потребностей человека, но и еѐ значение для 
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здоровья человека, развития эстетического восприятия мира 

и творческих способностей; 

• понимание важности здорового образа жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, желание открывать новое 

знание, новые способы действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

• зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за 

свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной 

край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национально-

сти, с нарушениями здоровья; 

• эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участ-

вовать в еѐ сохранении; 

• осознание личной ответственности за своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов ра-

бот (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными 

картами и др.); 

• принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных дейст-

вий; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои дей-

ствия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспери-

ментальными задачами; 

• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради; 

• контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 

Результаты изучения учебного предмета 
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• оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устране-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме; 

• ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных 

заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллек-

цией, географической и исторической картой и др.); 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обду-

мывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов приро-

ды и культуры, личного опыта общения с людьми; 

• понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематиче-

ской, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, срав-

нения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и выводов; 

• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения 

существенных признаков природных и социальных объектов; 

• наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

• использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения при-

родных явлений; 

Результаты изучения учебного предмета 

• осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 
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• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных ис-

точников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

• обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую (приня-

тую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

• дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), созда-

вать собственные; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рам-

ках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные 

для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для 

решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи 

партнѐрам по общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпи-

мость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к парт-

нѐрам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать естественнона-

учные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диалог; 

Результаты изучения учебного предмета 

• планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, рас-

пределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

желая помочь взрослым и сверстникам; 

• уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, ста-

раясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (ри-

сунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 
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Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек 

и природа») научится: 

• различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы 

и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоѐмов, косми-

ческие тела (звѐзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой 

Медведицы); 

• приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластин-

чатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся); 

• описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их существен-

ные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

• сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и разли-

чия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, животных, 

формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям; 

• различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, реки; 

• различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные сис-

темы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

• характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой природе; ус-

ловия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размножения; 

• определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых, 

почвы; 

• использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных ис-

копаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, 

силы и направления ветра); 

• находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, крупные 

реки и озѐра России; 

• объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 

вокруг Солнца со сменой времѐн года; 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

• выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать положи-

тельное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в приро-

доохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 
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• вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в приро-

де, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения; 

• выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных иско-

паемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выво-

ды по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

• использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты 

холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явле-

ний, нахождения географических объектов и др.; 

• исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

• измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

• выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о климатических усло-

виях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природных зонах; 

• вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

• объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины 

разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и животных к разным 

природным условиям; 

• готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях природы; 

о способах сохранения чистоты водоѐмов, суши, защиты растений и животных и др.; 

• пользоваться масштабом при чтении карт; 

• обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об 

изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, 

результаты эксперимента); 

• ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необхо-

димое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные 

измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологиче-

ских наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

• моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, 

круговорот воды в природе и др.); 

• участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и собственных вари-

антов), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая 

Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 
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Результаты изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе 

• принимать (с помощью учителя, сорегуляция) учебно-познавательную задачу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками, сорегуляция) свои действия в 

соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, задачами; 

• действовать согласно плану, составленному учителем; 

• оценивать (с помощью учителя, сорегуляция) результаты решения поставленных задач, нахо-

дить ошибки и способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение (с помощью учителя, сорегуляция); 

• попробует проявлять инициативу (с помощью учителя, или на интуативном уровне) в поста-

новке задач, предлагать собственные способы решения. 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнѐт учиться: 

• осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в ра-

бочей тетради (из рисунков, фотографий, учебного текста, литературного произведения 

и др.), собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, срав-

нения, обобщения, классификации, построения рассуждений и выводов; 

• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения 

существенных признаков природных объектов; 

• целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные при-

знаки; 

• использовать готовые модели для изучения строения природных объектов; 

• пользоваться простыми условными обозначениями. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• осмысливать познавательные и практические задачи, цель наблюдений; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, понимать ин-

формацию, представленную в вербальной и наглядной формах; 

• классифицировать объекты окружающего мира на основе внешних существенных признаков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнѐт учиться: 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы; 

• адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, проща-

ние, игра, диалог); 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в паре, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению; 

• проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

• проявлять терпимость по отношению к высказываниям других. 

Предметные результаты 

Ученик начнѐт учиться: 

• выполнять правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспорте; 

правила безопасного перехода улиц, поведения у водоѐма, при встрече с опасными животными; 

правила экологически грамотного поведения в природе; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим по-

ступкам; 

• определять с помощью наблюдений отличительные признаки предметов окружающего мира 

(цвет, размер, форма и др.); 

• сравнивать, находить сходства и различия предметов, объединять их в группы; 

• различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и неживой природы; дикорас-

тущие, культурные, комнатные растения; деревья, кустарники и травянистые растения; хвойные 

и лиственные деревья; домашних и диких животных, млекопитающих, птиц, рыб, насекомых, 

земноводных, пресмыкающихся; наиболее распространенные растения и животных своей мест-

ности, ядовитые растения, грибы; 
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• называть признаки живых существ; существенные признаки (внешние) изучаемых групп объ-

ектов окружающего мира, растений, грибов, животных; 

• различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, словесного описания представи-

телей различных групп растений, грибов, животных; 

• приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластин-

чатых, трубчатых), животных (млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмы-

кающихся); 

• описывать, характеризовать изученные группы растений, грибов, животных, называя их суще-

ственные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (по плану, предложенному учи-

телем и на примере своей местности); 

• сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, называя их сходства и 

различия; 

• различать внешние части дерева, цветкового растения, тел млекопитающих, птиц, насекомых, 

рыб; 

• называть части тела человека; 

• характеризовать признаки времѐн года; 

• объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, дорожных 

знаков и др.); 

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

• оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу; 

• участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

• вести наблюдения за растениями и животными, сезонными изменениями в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; 

• соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах; правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе 

и других общественных местах; 

• соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

• выполнять режим дня; 
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• рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы питания, 

защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий о достопримечательностях 

родного города (села); 

• объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, при-

способляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к редким 

видам растений и животных, значение Красной книги; 

• классифицировать растения, грибы, животных по существенным признакам, выявлять их 

сходства и различия, распределять на группы по выделенным (учителем) основаниям; 

• объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

• моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

• анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

• интерпретировать значение используемых условных знаков для обозначения природных объ-

ектов; 

• осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью (одежда, 

движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.); 

• осознать, что многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, распре-

делять на группы по существенным признакам; 

• создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие со-

общения); 

• понимать, что в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из них 

не только красиво, ни полезно природе и человеку; что среди растений, грибов, животных есть 

опасные для жизни человека; что важно сохранить разнообразие растений, грибов, животных, 

бережно и заботливо относиться к ним. 

6. МУЗЫКА 

Содержание программы разработано в развитие основных положений музыкально-

педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести учащихся в мир большого 

музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богатстве еѐ форм и 

жанров, иначе говоря, воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть 

всей их духовной культуры». Педагогические технологии, реализуемые в программе, способст-

вуют раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззрен-

ческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности ребенка в нацио-

нальную и мировую культуру. 

Задачи музыкального образования по данной программе: 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному искусству на 
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основе лучших образцов народного и профессионального музыкального творчества, аккумули-

рующих духовные ценности человечества. 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – искус-

ства«интонируемого смысла», в процессе постижения музыкальных произведений разных жан-

ров, форм, стилей. 

3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение отноше-

ния к окружающему миру с позиции триединства композитора-исполнителя-слушателя. 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, обогащаю-

щей личность ребѐнка и способствующей сохранению и развитию традиций отечественной му-

зыкальной культуры. 

Концепция предметной линии учебников по музыке предлагает новый вектор развития музы-

кальной культуры школьников, направленный на интенсификацию музыкального мышления и 

творческое проявление ребѐнка во всех формах общения с музыкой в процессе целостного по-

стижения произведений мировой и отечественной классики. 

Это выражается: 

– в логике тематического построения курса, реализующей путь развития музыкального воспри-

ятия школьников от отдельных музыкальных образов к целостной музыкальной драматургии 

произведений крупных жанров и форм; 

– в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору музыкального материала, освоению 

содержания музыкальных произведений, изучению особенностей музыкального языка; 

– в разнообразии ракурсов постижения фольклорных образцов, в том числе сквозь призму про-

изведений композиторского творчества, как органичной составляющей жизни музыкальных ге-

роев; 

– в построении творческого диалога ребѐнка с композитором и исполнителем посредством про-

ектирования музыкальных образов и их развития в опоре на собственный жизненный и музы-

кальный опыт; 

– в методическом подходе к освоению музыкального произведения в процессе создания его мо-

делей: вербальной, графической, пластической, звуковой. 

Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на основе следую-

щих методических принципов: 

– адекватность постижения каждого музыкального произведения природе музыкального искус-

ства, специфике его стиля, жанра, драматургии; 

– освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного без перевода; 

– целостность изучения музыкальных произведений как основа гармонии эмоционального и ин-

теллектуального начал в музыкальном развитии ребѐнка; 
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– взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического каналов восприятия как фактор 

индивидуализации процесса освоения ребѐнком музыкальных произведений. 

Погружение ребенка в крупное музыкальное произведение реализуется в программе посредст-

вом цикла уроков, каждый из которых становится определенным этапом единого творческого 

процесса: уроки знакомства с основными темами-образами произведения, уроки осмысления 

развивающих этапов «музыкальной истории», обобщения пройденного. Это позволяет тща-

тельно изучить музыкальное произведение от начала до конца, углубляться в изученный мате-

риал, возвращаясь к нему с новых позиций, проверять правомерность гипотез, высказанных 

детьми на предыдущих занятиях. При этом каждое новое произведение осваивается в сравне-

нии с ранее пройденными и «готовит почву» для усвоения последующих произведений, что 

способствует формированию целостности музыкальной культуры ребѐнка. 

Социальную значимость музыкальных занятий усиливает публичное исполнение детьми опер-

ной и симфонической музыки. Конкурсы «дирижѐров» и эскизные постановки оперных 

сцен – это и праздник музыки, и своеобразный отчѐт о проделанной работе в классе, и продол-

жение обучения, поскольку только в условиях концертного исполнения музыки для других в 

полной мере выявляются еѐ коммуникативные функции – возникает общение с публикой по-

средством музыки. Качество знания и понимания учащимися музыки, уровень их исполнитель-

ской культуры создают предпосылки для творческих контактов с профессиональными музы-

кантами – носителями академической музыкальной традиции. Всѐ это усиливает эмоционально-

художественное воздействие музыки на детей, формирует у них 

ощущение успешности обучения, стимулирует интерес к музыке и индивидуальное творчество. 

Большое значение в организации музыкального образования младших школьников имеют про-

ектные работы: «конкурсы дирижѐров», инсценировки (эскизное исполнение) опер, 

фестивали и праздники любителей классической музыки, организация которых предполагает 

тесную взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности школьников. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Российская музыкальная культура – одна из самых ярких страниц мирового музыкального ис-

кусства, аккумулирует духовный опыт предшествующих поколений, их представления о 

красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала оте-

чественной музыки обеспечивает приоритет формирования у школьников национального и 

гражданского самосознания – гордости за непреходящие художественные ценности России. 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 

1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержа-

ния музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни человека, 

его чувств и мыслей. 
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2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессиональ-

ного творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных произве-

дений разных жанров, форм и типов драматургии. 

3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального обще-

ния, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способ-

ности к сопереживанию. 

4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно 

воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее 

значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда произведений. 

5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в 

мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художественный вкус. 

6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегра-

тивные еѐ виды (дирижирование и режиссура) создаѐт условия для целостного охвата музы-

кального произведения в единстве его содержания и формы. 

7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения 

на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произведений. 

8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, 

но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах класса, шко-

лы, культурных событиях села, города, района и др. Содержание обучения ориентировано на 

целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятель-

ности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предмет-

ных компетенций младшего школьника. 

 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди-

ну, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, пони-

мания еѐ значимости в мировом музыкальном процессе; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе зна-

комства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей историче-

ского развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических 

установок; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 
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• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкаль-

ной жизни класса, школы, города и др.; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения посред-

ством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов 

отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

• формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

Результаты изучения предмета. 

Произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации 

в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкаль-

но-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к ис-

кусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях при выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития пред-

ставления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания бережного отно-

шения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

• формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятель-

ности учащихся. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации учеб-

ного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, сравни-

вать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 
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успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно вос-

принимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения; 

• осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, выявлять 

основания его целостности; 

• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального материала и 

поставленной учебной целью; 

• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 

• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своѐ выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей лич-

ность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

 

 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контроли-

ровать и оценивать собственные учебные действия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями; 

• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать компози-

торские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в музы-

кальном произведении; 



136 

 

• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного пуб-

личного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счѐт умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учѐтом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать 

их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством вы-

явления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 

учебно-художественной задачи; 

• приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления результата 

творческой музыкально- исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание композици-

онных функций музыкальной речи; 

• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно 

или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 
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• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Учащиеся научатся: 

• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать характерные 

черты стилей разных композиторов; 

• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России (в 

том числе родного края); 

• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных об-

разов и их взаимодействия; 

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных ви-

дах музыкальной деятельности; 

• воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своѐ отношение к ней в 

пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах; 

• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музы-

кально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пласти-

ческом интонировании. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творче-

ской личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного 

искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребѐнка, воспитание духовно-

нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-

образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое мыш-

ление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художест-

венного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной куль- 

туры. В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего обра-

зования будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: воспи-

тание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры эстетического вос-

приятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру при-

роды, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование социально- ориентиро-

ванного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, 

совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, 

работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, декора-

тивной и конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и об-

щества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных темах жизни, 

нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, к достижениям мировой художественной культуры; 

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объѐм и как 

средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными мате-

риалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, пас-

тель, цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства. Программа по 

изобразительному искусству рассчитана на четыре года обучения. Система художественно- 

творческих занятий имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень вбира-

ет в себя содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности: 

1 класс – «Художник и природа родного края». 

2 класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем». 

3 класс – «Художник и природа разных стран мира». 
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4 класс – «Художник, природа и Я». 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование содержа-

ния занятий. Содержание каждого года основывается на четырѐх блоках «Художник и мир при-

роды», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека», «Художник и мир искусст-

ва». Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, педагог сам решает порядок их про-

хождения. 

В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-

действенный подход, который предполагает реализацию определѐнных методических принци-

пов. Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно-

ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в художественном образова-

нии возможна в условиях свободы выбора элементов творческой деятельности. Образная цель 

урока предстаѐт как проблема, на решение которой нацеливается деятельность ученика. Созда-

ваемая педагогом проблемная ситуация на занятии способствует вариативности образователь-

ного процесса. Каждый ученик ищет свой путь еѐ решения. Педагог обеспечивает юного ху-

дожника правом выбора темы творческой работы, темпа, форм еѐ выполнения и защиты, поощ-

ряет собственный взгляд ребѐнка на проблему, его аргументированные выводы и самооценки, 

создавая таким образом условия для реализации творческих возможностей школьника, помога-

ет ему создать особую творческую среду для обязательной успешной деятельности. 

Ученик начальной школы способен создать образовательный продукт и получить образова-

тельное приращение, если он овладел основами творческой, когнитивной и организационной 

деятельности. Поэтому педагог не только предоставляет детям свободу выбора, но и учит их 

действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает необходимым деятельностным инстру-

ментарием, знакомит с азбукой и языком изобразительного искусства. Чем большую степень 

включения ребѐнка в конструирование собственного образования обеспечивает педагог, тем 

полнее оказывается индивидуальная творческая самореализация школьника. 

Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны, понимать и обозна-

чать собственный смысл образования по предмету, с другой – допускать и поддерживать иные 

смыслы образования, которые могут быть у учащихся. Обсуждение на занятиях разных точек 

зрения и позиций, защита альтернативных творческих работ на одну тему учат толерантному 

отношению участников образовательного процесса к иным позициям и результатам, помогают 

им понять закон многообразия путей постижения цели. Кроме того, одновременная презентация 

школьниками разных работ по одному и тому же вопросу создаѐт особую образовательную на-

пряжѐнность, побуждающую присутствующих к личному самодвижению и эвристичеcкому по-

иску решений. Способствует постепенному переходу от обучения к самообразованию. 

Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют: 

– его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под руководством педа-

гога и дома (работа по собственному замыслу); 

– работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ; 

– участие в организации и проведении интегративных занятий (например, «Театр», «Танец» и 

др.) и праздников искусств, участие в проектной интегративной деятельности; 
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–участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного творчества 

(групповая или персональная, передвижная или стационарная, одной картины или рисунков 

всех работ с одного урока и т. п.); 

– участие в реализации серии художественных проектов 

Все формы организации художественно-творческой деятельности учеников начальных классов 

способствуют взаимопроникновению содержания урочной и внеурочной деятельности, общего 

и дополнительного образования, укрепляют связи между семьѐй и школой, дошкольными и 

школьными учреждениями, обогащают межшкольные связи, помогают самоопределению и са-

мореализации личности, обеспечивают преемственность и перспективность обучения. Принцип 

продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно-ориентированного обучения стано-

вится личный художественно-творческий опыт ученика, складывающийся из внутренних и 

внешних образовательных продуктов. Художественное развитие учащихся начальной школы 

рассматривается как актуализация и становление их способности создавать и самостоятельно 

воспринимать (понимать, оценивать) художественные произведения и результаты собственной 

творческой деятельности. С образовательной точки зрения это означает воспитание человека, 

способного быть творцом и наследником художественной культуры. 

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько на сотворе-

ние ребѐнком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной творческой деятельности не-

возможно без проживания роли «творца», «первооткрывателя», «изобретателя» и т. п. Рисунок, 

скульптура, конструкция и т. п., созданные в позиции «я – автор», а также рефлексивные суж-

дения и самооценки, возникшие в результате проживания позиции «я–зритель–критик–

ценитель», являются теми которые свидетельствуют об особенностях индивидуального разви-

тия ребѐнка. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учѐт возрастных, психофизиологиче-

ских фаз и стадий развития изобразительного творчества и индивидуальных особенностей 

творческого роста каждого ученика. Знание «типических» и «особенных» качеств и характери-

стик результатов (продуктов) творческой деятельности школьников позволит обеспечить педа-

гогу поддержку и помощь учащимся, которые испытывают трудности в обучении, создать ус-

ловия для развития творческого потенциала каждого ребѐнка и успешного развития одарѐнных 

детей. 

Принцип природосообразности предполагает отбор содержания обучения наиболее адекватного 

потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных действий, наиболее актуаль-

ных для младшего школьника. При этом учитывается необходимость социализации ребѐнка, 

развитие у него чувства гражданской идентичности, осознания своей этнической и на- 

циональной принадлежности. 

Любое положительное проявление творчества юного художника (автора) находит поддержку и 

сопровождение педагога. 

Сопровождающее обучение связано с ситуативной педагогикой, смысл которой состоит в обес-

печении образовательного движения ученику. Педагог внимательно анализирует его возможно-

сти и особенности складывающегося образовательного процесса для того, чтобы действовать 

всякий раз исходя из текущей ситуации, обеспечивать те образовательные условия, которые не-

обходимы на данный момент прохождения им своей образовательной траектории. 
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Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с опорой на 

лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного искусства, изучение которых 

станет основой формирования художественной культуры школьника. Приобщение к культурно-

историческому наследию в процессе организации художественного восприятия произведений 

разных видов и жанров изобразительного искусства, эстетического восприятия явлений и объ-

ектов природы, участие в продуктивных видах учебной деятельности будет способствовать 

осознанному уважению и принятию традиций, самобытных культурных ценностей, форм куль-

турно-исторической, социальной и духовной жизни семьи, родного селения, края, страны, по-

зволит наполнить содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», будет способствовать развитию культуры и духовных традиций многонациональной Рос-

сии, умению адаптироваться в поликультурной среде. 

Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя и уче-

ника. Образовательный процесс рассматривается как художественно-творческая форма 

общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребѐнка), нацеленная на 

создание творческого продукта. Форма занятия изобразительным искусством представляет со-

бой гармоничное соответствие частей и целого, элементов и структуры. Художественно-

педагогическая драматургия такого занятия может иметь различную форму: открытую (инте- 

грационную) или замкнутую (в рамках одного искусства), может развиваться как театрализо-

ванное действие, иметь практическую направленность, проходить в форме игры или круглого 

стола и т. п., развивать индивидуальные, групповые или коллективные виды деятельности и др. 

Ценностные ориентиры начального общего образования в области изобразительного ис-

кусства доверия и внимания к собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней нуждается. При этом ученик ставится в действенную позицию, а не по-

лучает лишь теоретическую информацию. Создавая творческий продукт на «важные темы жиз-

ни», он сердцем переживает ситуацию«раненой птицы» или «брошенной собаки», «больной ба-

бушки» или «раненого солдата» и т. п., таким образом, он обогащает душу опытом чувствова-

ний так необходимых для формирования чуткой и заботливой личности; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе приобщения 

учеников к общечеловеческим принципам нравственности и гуманизма. Такими не-

преходящими источниками мудрости являются произведения искусства, образная форма кото-

рых почти всегда несѐт идею любви, сострадания, братства, уважения семейных ценностей и 

красоты. Даже тогда, когда замысел художника вызывает чувство тревоги, печали или грусти, 

всѐ равно ребѐнок приобретает важный ценностно-смысловой опыт. Знакомство с мировой и 

отечественной художественной культурой способствует развитию эстетического чувства и 

формированию художественного вкуса; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию осущест-

вляется в процессе продуктивных видов художественно-творческой деятельности: 

созерцания и созидания. Ребѐнок сам ставит перед собой творческую задачу, сам находит адек-

ватные замыслу средства художественного выражения, сам анализирует результаты свой дея-

тельности и сверстников. Самостоятельность действий на всех этапах творческой работы спо-

собствует развитию широких познавательных интересов, формированию умений планировать, 

контролировать и оценивать свою работу; 
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– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе. Творческий процесс несѐт творцу позитивную самооценку. Сотворяя что-то по законам 

красоты и гармонии, ученик переполняется чувством собственного достоинства: он сам смог, 

сам сделал, сам достиг выразительного решения образа, сам вылепил поделку, сам украсил пла-

ток для мамы и т. п. Участие в выставках и конкурсах детского изобразительного творчества, в 

индивидуальных и коллективных социально-значимых творческих проектах формирует в 

юном художнике чувство ответственности за результат, целеустремлѐнность и настойчивость в 

достижении цели. Реализация ценностных ориентиров общего образования на уроках изобрази-

тельного искусства в единстве процессов обучения и воспитания обеспечивает возможность 

саморазвития обучающихся, способствует развитию личностных, коммуникативных и предмет-

ных компетенций младших школьников. 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

обучающийся достигнет следующих личностных результатов: в ценностно-эстетической сфе-

ре – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, 

Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художе-

ственный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окру-

жающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному познанию 

мира, умение применять полученные знания в своей собственной художественно- творческой 

деятельности; в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художе- 

ственное конструирование), стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей 

различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художествен-

но-эстетическом содержанием; 

– умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

– способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планиро-

вать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-творческой дея-

тельности. 
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Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявятся в 

следующем: в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и об-

щества; восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведе-

ниях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характери-

зовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяков-

ская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других 

стран мира; в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, жи-

вотным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных 

в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; уме-

ние эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; в 

коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональных состоя-

ниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности; в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной художествен-

ной деятельности; моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с использо-

ванием средств изобразительного языка). 

Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими ком-

понентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности», 

«Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного творчества (искусст-

ва)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют 

раскрытию разных сторон изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, типологи-

ческую, языковую и деятельностную. 

Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в программе каждого 

класса объединены в четыре модуля: «Художник и мир природы», «Художник и мир живот-

ных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», содержание которых помо-

гает ученику начальной школы представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно 

относиться к окружающей его действительности: живой и неживой природе, человеку, общест-

ву, искусству; различать и передавать в художественно- творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка. 

Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая художест-

венно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного искусства, 

предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание объ-

ектов и явлений природы. 

Опыт эстетического (художественного) восприятия выражается в умении: 

– выражать своѐ эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам отечест-

венного и мирового искусства; 

– различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный 

жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.); понимать их специфи-

ку. 
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8.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Иностранный язык ( английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, сред-

ствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготов-

ки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуника-

тивной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 

и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык – один из важных и относи-

тельно новых предметов в системе подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла 

и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому раз-

витию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции 

в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, успешное осу-

ществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формиро-

вание элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для 

него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность млад-

шего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изу-

чаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуа-

ций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностран-

ного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет-

ским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школь-

ников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формиро-

вать межпредметные общеучебные умения и навыки. 
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Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

 Формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяю-

щем 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 но-

вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и ис-

пользования иностранного языка как средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти, 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 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; 

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с раз-

ными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в группе. 

Основные содержательные линии. 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, гово-

рении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные уме-

ния, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми сред-

ствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной фор-

ме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуни-

кативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные ли-

нии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формиро-

вания техники чтения и письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разны-

ми видами учебной деятельности уравнивается только к концу обучения в начальной школе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, харак-

теристикой (персонажей). 

  

Аудирование: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом мате-

риале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

Чтение: 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

Письмо: 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 
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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: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» . Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики - простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этике-

та, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побуди-

тельное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое пред-

ложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family 

is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборо-

том there is/there are. Простые и распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. 

Модальный глагол can. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исклю-

чения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж суще-

ствительных. 

Личные местоимения. 

Количественные числительные до 10. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with 

Социокультурная осведомленность 
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В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названия-

ми англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми достопримечательностями; неко-

торыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 

небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элемен-

тарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными уме-

ниями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артик-

ли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уро-

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также-

социокультурная осведомленность осваиваются учащимися в процессе формирования комму-

никативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Место предмета иностранный язык в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка во 2 классе по 2 часа в неде-

лю. 

Планируемые результаты обучения 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых резуль-

татов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, по-
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скольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. Достиже-

ние предметных результатов осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», 

поэтому предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее разверну-

той форме. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино-

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являют-

ся: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные язы-

ковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной зада-

чи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; форми-

рование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

Предметные результаты 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 

стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сфе-

рам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и раз-

делами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 
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4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфе-

ре представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 

действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе зна-

ний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного бло-

ка служит предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые ре-

зультаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, расши-

ряющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию ин-

тересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения плани-

руемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. 

Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества предос-

тавляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формиро-

вания личностных и метапредметных результатов. 

9.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа-

тов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное 

общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной 

МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стан-

дарта начального образования. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физиче-

ской культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная активность с об-

щеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются соз-

нание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, 

данная программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, 

метании; 

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атле-

тика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных 

игр, входящих в школьную программу; 

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни чело-

века, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показа-

телям физического развития и физической подготовленности. 
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Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного ма-

териала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные пло-

щадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активно-

сти учащихся; 

 на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике по-

этапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материа-

ла на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культу-

ры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических упраж-

нений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информацион-

ный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физи-

ческое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и кон-

троля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьни-

ков. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных 

игр и двигательных действий из программных видов спорта, а аткже общеразвивающих упраж-

нений с различной функциональной направленностью. 

Результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
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– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многона-

ционального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитив-

ном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
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– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состояни-

ем, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и мас-

сы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные сорев-

нования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
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– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком ка-

чественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,  ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 Программа  направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической ра-

боте образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального наро-

да Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Согласно Концепции национальный воспитательный идеал высшая цель образования —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагоги-

ческая цель— создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для 

жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного 

пути. 
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в ло-

гике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматрива-

ют: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образова-

тельное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-

никам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 



156 

 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пере-

дач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите-

лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья че-

ловека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоро-

вья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-

ровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, укло-

нению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
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 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

      Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечест-

вом, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудо-

любие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государст-

венных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий прини-

маются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиоз-

ных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечест-

ва, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре-

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определе-

ния собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих цен-

ностей на практике. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на осно-

вании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служе-

ние Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликуль-

турный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нрав-

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; сво-

бода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе-

устремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физиче-

ское и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологи-

ческое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

В современных условиях необходим переход к системному духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школь-

ной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Программа духовно_- нравственного развития и воспи-

тания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитатель-

ного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 
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Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, вне-

учебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного пове-

дения. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отожде-

ствление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (закон-

ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школь-

ной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе об-

щественно полезной, деятельности младших школьников. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную 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 образовательного про-

цесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ со-

держание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обу-

чающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысло-

вую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве сни-

маются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жиз-

ни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нрав-

ственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступ-

ки, 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 от-

ношений 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 при-

мер нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством при-

меров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой ис-

тории, 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, ответствен-

ной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обу-

чающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному по-

ступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодейству-

ет тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютер-

ные 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 собствен-

ную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения млад-

шего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравст-

венного 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 форми-

ровать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школь-

ного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совмест-

ной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. 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, прожи-

вают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

     Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального со-

зревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевремен-

ной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе 
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— внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здо-

ровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с дру-

гими людьми. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека: 

o элементарные представления о политическом устройстве Российского государст-

ва, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

o представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится  образовательное   учреж-

дение; 

o элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении; 

o элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

o интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека обществе; 

o уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения; 

o ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

o начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

o элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и еѐ народов; 

o интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

o стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, горо-

да; 

o любовь к  образовательному   учреждению, своему городу, народу, России; 

o уважение к защитникам Родины; 

o умение отвечать за свои поступки; 

o негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

o первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

o различение хороших и плохих поступков; 

o представления о правилах поведения в  образовательном   учреждении , дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

o элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны; 

o уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

o установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 
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o бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

o знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

o стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме-

ние признаться в плохом поступке и анализировать его; 

o представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

o отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

o первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

o уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

o элементарные представления об основных профессиях; 

o ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

o элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

o первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых проектов; 

o умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

o умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

o бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

o отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью   и здоровому образу жизни: 

o ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных пред-

ставителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

o элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здо-

ровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

o элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

o понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

o знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня; 

o интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях; 

o первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на челове-

ка; 

o первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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o отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

o развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

o элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

o бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

o представления о душевной и физической красоте человека; 

o формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красо-

ту природы, труда и творчества; 

o интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

o интерес к занятиям художественным творчеством; 

o стремление к опрятному внешнему виду; 

o отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является ор-

ганизация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного разви-

тия и воспитания учащихся. 

В школе традиционно проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная 

семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от до-

машней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-

родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале, чтобы учителя также име-

ли возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Усиление воспитательной 

функции школы невозможно без совершенствования содержания форм и методов взаимодейст-

вия сотрудничества детей и взрослых. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на нагляд-

ные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система 

сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая необ-

ходимые представления о различных вариантах действий и поступков. Приведем примерный 

перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хо-

рошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных 

картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие по-
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ступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе соста-

вить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; 

«Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу 

плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая 

игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые сло-

ва»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о 

том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, 

чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); деловая 

игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических задач; коллектив-

но-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В ки-

но»; деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу 

ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) 

свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помога-

ешь маме, папе… 

УМК « Планета знаний» предлагает следующие формы внеурочной работы с детьми: 

 Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

 Детская благотворительность. 

 Социальные проекты. 

 Разнообразные проекты. 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

 Организация спортивных соревнований, праздников. 

 Проведение совместных праздников школы и общественности. 

 Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его пози-

ция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогиче-

ский оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 

школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельно-

сти школы. 

Организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и баннеры, по-

зволяющие учащимся: 

Изучать и осваивать 
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 символы российской государственности и символы родного края; 

 муниципальные и школьные праздники; 

 историю, культурные традиции, 

 афоризмы о нравственности и др., 

 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины, 

 портреты героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, герои страны, нобе-

левские лауреаты и др.) 

Узнавать 

 достижения учащихся и педагогов школы; 

 выпускников школы, которыми она гордится; 

 связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать  

гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, населенного пункта, стра-

ны 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (напри-

мер, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

 выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты) 

 ценности здорового образа жизни 

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий). 

Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей, учащихся и учителей Про-

грамма реализуется посредством посещения в выходные дни ребенка с семьей музеев, архитек-

турных и исторических достопримечательностей населенного пункта, интересных зданий, улиц, 

памятников, вечного огня, детских выставок и т.п. Результаты посещений отражаются в личных 

работах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, консуль-

тации с учителями-предметниками и классными руководителями). Работы носят самый разно-

образный, творческий характер – рисунки, поделки, фото, мультимедийные презентации, рас-

сказы, сочинения и другое, которые представляются ими в качестве выставки в кабинете и ко-

ридоре школы, на уроках, классных часах, на совместных с родителями мероприятиях. В конце 

учебного года проводится Фестиваль «Портфолио». 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предмет-

ных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах: 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря. 

Октябрь Праздник осени ; конкурс чтецов; Весѐлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья. 

Декабрь Новогодний праздник. 



166 

 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России. 

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем вес-

ну. 

Апрель День Земли; Праздник победителей олимпиад. 

Май До свидания, школа; Здравствуй, лето! 

Примерные темы к размышлению для этических бесед 

 Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и удовольст-

вие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

 Кто создал правила человеческого поведения? 

 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

 Зачем быть вежливым? 

 Неразлучные друзья – взрослые и дети. 

 Дружба – это… 

 Как выбирать друзей? 

 Отзывчивость и доброта. 

 Спешите делать добро. 

 Что значит быть откровенным. 

 Как мы выглядим. 

 О лени и лентяях. 

 Причины обид. 

 Кто такие эгоисты? 

 Правда и ложь – какие они? 

 Что такое характер? 

 Душевность и бездушность. 

 Что значит быть счастливым? 

 Мир без улыбки. Какой он? 

 Кем и каким я хочу быть? 

 Достоинства и недостатки. 

 Маленький, да удаленький. 

 Человек в природе и его здоровье. 

 Дом, в котором ты живешь. 

 Прогулки в лес. 

 У природы нет плохой погоды. 

Проекты 

Социальные проекты 

В программе указываются краткие описания реализуемых социальных проектов по направле-

ниям воспитания (например, помощь ветеранам, Очистим наш город, шефство в детском саду 

и т.п.). 

Проект может включать следующие разделы: 

1. название (понятное детям); 

2. ценностные основания, которые воплощены в проекте; 
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3. основные события и механизмы реализации проекта; 

4. участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что делают ученики? 

что делают педагоги? что делают родители?); 

5. результаты проекта, способ оценки результата; 

6. способ хранения информации о проекте, оформление. 

Примерные темы информационных проектов: 

 Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проек-

та 

 СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

 «Изречения великих людей о нравственности» 

 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

 «Что в дружбе главное?» 

 «Славные сыны родного края» 

 «Отважные герои Руси» 

 «Писатели и поэты нашей Родины» 

 «Ученые-исследователи, прославившие Родину» 

 «Трус не играет в хоккей!» 

 «Великие русские композиторы» 

 «Великие русские художники» и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, обу-

чающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обу-

чающимися: 

o воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

o эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного обществен-

ного действия. 

Портрет ученика МОУ «СОШ № 3» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реали-

зации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 
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 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собесед-

ника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

 уровень сформированности 

духовно-нравственной культу-

ры учащихся; готовность роди-

телей к активному участию в 

учебно-воспитательном про-

цессе; 

 активное использование вос-

питательного потенциала ре-

гионально-культурной среды в 

процессе духовно-

нравственного воспитания 

личности; 

 диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

 диагностика межличностных отношений «На-

стоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

 изучение представлений учащихся о нравствен-

ных качествах «Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. Богуслав-

ской); 

 приоритетность и общепри-

знанность в школьном коллек-

тиве ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой роди-

не», толерантного отношения 

 диагностика уровня товарищества и взаимопо-

мощи (методика С.Г. Макеевой); 

 диагностика и исследование нравственной сфе-

ры школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
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друг к другу, милосердия, го-

товности прийти на помощь, 

путем активного вовлечения 

младших школьников в учени-

ческое самоуправление; 

 развитость нравственно-

духовного компонента в препо-

давании учебных дисциплин; 

 приобщение детей к здоровому 

образу жизни; проявление го-

товности к добросовестному 

труду в коллективе. 

 диагностика эмоционального компонента нрав-

ственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

 письменный опрос-диагностика «Какие качества 

вы цените в людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»; 

 диагностический диспут по этическим пробле-

мам добра и зла (обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, сказок); 

 диагностика осознанности отношения к собст-

венному здоровью (методика М.А. Тыртыш-

ной); 

 диагностика осознанности гражданской позиции 

учащихся. 

Представляем таблицу, в которой шесть направлений воспитания: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

 развитие нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Для каждого из направлений определены ценностные установки и планируемые результаты. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Направления вос-

питания 

Ценностные ус-

тановки 

Планируемые результаты воспитательной деятель-

ности 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека. 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, право-

вое государство, 

гражданское об-

щество, закон и 

правопорядок, по-

ликультурный 

мир, свобода лич-

ная и националь-

ная, доверие к лю-

дям, институтам 

государства и 

гражданского об-

-сформировано ценностное отношение к России, сво-

ему народу, краю, государственной символике, зако-

нам РФ, родному языку, народным традициям, стар-

шему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об ин-

ститутах гражданского общества, о государственном 

устройстве и структуре российского общества, о тра-

дициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического дол-

га; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 
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щества. 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

Направления вос-

питания 

Ценностные ус-

тановки 

Планируемые результаты воспитательной деятельно-

сти 

Развитие нравст-

венных чувств и 

этического соз-

нания. 

Нравственный вы-

бор; справедли-

вость; милосердие; 

честь; достоинст-

во; уважение, 

равноправие, от-

ветственность и 

чувство долга; за-

бота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и вероис-

поведания; толе-

рантность, пред-

ставление о вере, 

духовной культуре 

и светской этике; 

стремление к раз-

витию духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о мораль-

ных нормах и правилах нравственного поведения, в т.ч. 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимо-

действия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно относятся к традиционным ре-

лигиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам дру-

гих людей, умеют сочувствовать человеку, находящему-

ся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать 

на негативные проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образователь-

ного учреждения, бережно относятся к ним. 

Направления 

воспитания 

Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты воспитательной деятельно-

сти 

Воспитание тру-

долюбия, творче-

ского отношения 

к учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и сози-

дание; 

стремление к по-

знанию и истине; 

целеустремлѐнность 

и настойчивость, 

бережливость, тру-

долюбие. 

- сформировано ценностное отношение к труду и твор-

честву; 

- учащиеся имеют элементарные представления о раз-

личных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками тру-

дового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста; 

- учащиеся осознают приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в раз-
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личных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в творче-

стве, познавательной, общественно полезной деятель-

ности. 

Направления вос-

питания 

Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты воспитательной деятельно-

сти 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здоро-

вью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физиче-

ское и стремление 

к здоровому обра-

зу жизни, здоровье 

нравственное, пси-

хологическое, 

нервно-

психическое и со-

циально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о важ-

ности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здо-

ровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о ро-

ли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

 

 

Направления вос-

питания 

 

Ценностные уста-

новки 

Планируемые результаты воспитательной деятельно-

сти 

Формирование 

ценностного от-

ношения к при-

роде, окружаю-

щей среде (эколо-

гическое воспи-

тание). 

Родная земля; за-

поведная природа; 

планета Земля; 

экологическое соз-

нание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культу-

ре народов России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в при-

родоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Направления вос- Ценностные уста- Планируемые результаты воспитательной деятельно-
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питания новки сти 

Формирование 

ценностного от-

ношения к пре-

красному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценно-

стях (эстетиче-

ское воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир че-

ловека; 

эстетическое раз-

витие, самовыра-

жение в творчестве 

и искусстве. 

- учащиеся имеют элементарные представления о эсте-

тических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционально-

го постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и само-

му себе; 

самореализации в различных видах творческой деятель-

ности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических 

ценностей в образовательном учреждении и семье. 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с задачами, вида-

ми и формами воспитания: 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления вос-

питания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных меро-

приятий 

Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязан-

ностям человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государ-

ства, его символах и институтах, 

их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и обще-

ственном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к обществен-

ным явлениям, понимание актив-

ной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное от-

ношение к русскому языку, к сво-

ему национальному языку и куль-

туре; 

- сформировать начальные пред-

- беседа, экскурсия (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, краевед-

ческая работа (внеурочная, внешколь-

ная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и па-

мятным местам (внеурочная, внешко-

льная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического содержа-

ния(урочная, внеурочная, внешколь-

ная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнова-
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ставления о народах России, об 

их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление ак-

тивно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, горо-

да; 

- воспитывать уважение к защит-

никам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

ния (урочная, внеурочная, внешколь-

ная); 

- изучение вариативных учебных дис-

циплин; 

- участие в социальных проектах и ме-

роприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военнослу-

жащими (урочная, внеурочная, внешко-

льная) 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных меро-

приятий 

Формирование 

нравственных 

чувств и эти-

ческого созна-

ния. 

- сформировать первоначальные 

представления о базовых националь-

ных российских ценностях; 

- сформировать представления о пра-

вилах поведения; 

- сформировать элементарные пред-

ставления о религиозной картине ми-

ра, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отноше-

ние к людям разных возрастов; 

- развивать способность к установле-

нию дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные путешест-

вия (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции (внеурочная, 

внешкольная); 

- художественные выставки, уроки эти-

ки (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с религиозными деятеля-

ми(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов(урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные иг-

ры(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосер-

дия (внешкольная); 

- творческие проекты, презента-

ции(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Направления Задачи воспитания Виды и формы воспитательных меро-
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воспитания приятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жиз-

ни. 

- сформировать первоначальные пред-

ставления о нравственных основах уче-

бы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные пред-

ставления о профессиях; 

- сформировать первоначальные навы-

ки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дисцип-

линированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам. 

- экскурсии на производственные пред-

приятия, встречи с представителями раз-

ных профессий(урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, внешколь-

ная). 

- презентации «Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые экономические иг-

ры (урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, город масте-

ров (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- организации работы детских 

фирм(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная). 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных меро-

приятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни. 

- сформировать элементарные пред-

ставления о единстве и взаимовлия-

нии различных видов здоровья чело-

века: физического, нравственного, 

социально-психологического; о влия-

нии нравственности человека на со-

стояние его здоровья и здоровья ок-

ружающих его людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- беседа, просмотр учебных филь-

мов(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи с представителями профес-

сий (внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок физической культуры(урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, вне-

школьная); 

- подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 
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- сформировать первоначальные 

представления о возможном негатив-

ном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье че-

ловека; 

- формировать потребность в соблю-

дении правил личной гигиены, режи-

ма дня, здорового питания. 

- спортивные соревнова-

ния(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия образователь-

ных и медицинских учрежде-

ний (внешкольная); 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных меро-

приятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, ок-

ружающей 

среде (эколо-

гическое вос-

питание). 

- развивать интерес к природе, при-

родным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное отношение 

к природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных филь-

мов(урочная, внеурочная, внешкольная), 

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному 

краю, экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные проек-

ты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических организа-

ций (внешкольная), 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных меро-

приятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях (эс-

тетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об эс-

тетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о ду-

шевной и физической красоте чело-

века; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; уме-

ние видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, произ-

ведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных филь-

мов(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсии к памятникам и на объекты 

современной архитектуры, посещение 

музея, выставок(внеурочная, внешколь-

ная); 

- посещение конкурсов исполнителей 

народной музыки, художественных мас-

терских, ярмарок, тематических выста-

вок (внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного худо-
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музыке; 

- развивать интерес к занятиям худо-

жественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

жественного творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 

В таблице показаны наиболее эффективные виды и формы воспитательных мероприятий, необ-

ходимых для реализации задач воспитания 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся— это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-

хологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, оказывающих су-

щественное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным про-

явлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего на-

селения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, су-

щественно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «не-

здоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-

жать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего от-

ношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие  ребѐнком деятельно-

сти, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и зна-

чимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не зна-

ет, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 
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Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспи-

тателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность по-

нимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их ис-

пользования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в се-

мье и школе. При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном воз-

расте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возрас-

та, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесбере-

гающей работы школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей 

жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического клима-

та, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обу-

чающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по еѐ реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасно-

сти и практической целесообразности. 

 

Цель программы: создание единого пространства для формирования и воспитания  гармонич-

но развитой личности, физического и психического комфорта в условиях школы. 

Задачи программы: 

1. Сохранение и поддержание здоровья детей. 

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей и роди-

телей. 

3. Обучение основам здорового образа жизни педагогов, детей и родителей. 

4. Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ  по оптимизации         обра-

зовательного  процесса на основе здоровьесберегающих принципах. 

5. Мониторинг здоровья обучающихся . 

6.  Организация   и   проведение   пропагандистской   работы   по   вопросам   здоровья   

и   здорового образа жизни. 
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7. Создание условий для социально-психологической защищенности детей и подростков в об-

щеобразовательном учреждении. 

8.  Формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды. 

9.Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

10. Формирования умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Основные принципы программы: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков на получение об-

разования и медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу жизни.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и воспитателей в  широкое дви-

жение по созданию здоровой педагогической среды. 

 Организация работы школы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в 

том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной рабо-

те, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного по-

ведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, формирование цен-

ности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, направлен-

ных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 
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• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилакти-

ке вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (закон-

ными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и по-

вышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укреп-

ления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходи-

мой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и вне-

учебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (за-

конными представителями) — и способствует  формированию у обучающихся ценности здоро-

вья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая, 

экологичная   

инфраструктура 

- состояние и содержание здания и помещений ОУ соответст-

вует санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- состояние природных объектов вблизи школы; 

- экологическое состояние вблизи школы; 

- имеется столовая; 

- 100% учащиеся обеспечиваются бесплатным  горячим пита-

нием; 

- кабинеты, физкультурный зал,  спортплощадка УО оснащены 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

- имеется лицензированный  медицинский кабинет; 

- в школе работают квалифицированные специалисты. 

Рациональная организа-

ция учебной и внеуроч-

ной  деятельности обу-

чающихся 

- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организа-

ции и объѐму учебной и внеучебной нагрузки; 

- используются методы и методики обучения, адекватные воз-

растным возможностям и особенностям обучающихся; 

- соблюдаются все требования к использованию технических 
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средств обучения; 

- осуществляется  принцип индивидуализации обучения. 

Эффективная организа-

ция физкультурно-

оздоровительной работы 

- введен 3 час уроков физкультуры 

- проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актив-

ности; 

- организуется работа спортивных секций; 

- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные меро-

приятия: соревнования, дни здоровья, конкурсы, спортивные 

праздники, походы. 

Реализация дополнитель-

ных образовательных 

программ 

- в летний период организуется работа летних оздоровитель-

ных  лагерей  

Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) 

- проводятся общешкольные и классные родительские собра-

ния по вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, фак-

торам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; 

- организуется совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек, походов. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учителя 

физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока 

возлагается на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функциональ-



181 

 

ного напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен-

ностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физиче-

ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий ак-

тивно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функцио-

нирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов, турслѐтов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической культуры, ме-

дицинского работника, психолога, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здо-

ровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компо-

нентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• включение в план работы управляющего совета вопросов, касающихся сохранения и укрепле-

ния здоровья учащихся, а также разработка и реализация школьной программы «Образование и 

здоровье». 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове-

дению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние 

«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсутствие 

болезней и физических недостатков.   Программа формирования  культуры здорового и безо-

пасного образа жизни   в школе начинается с продумывания построения и реализации здоровье-

сохраняющего, безопасного для здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматри-

ваются просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Образовательная система  обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, постро-

енные методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребѐнком 

изучаемых вопросов, создаѐт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей 

друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.  
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Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по формиро-

ванию 

 здорового образа 

жизни 

  

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоро-

вье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здоро-

вого образа жизни, гигиены, пра-

вил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мо-

тивации и стимулирования здо-

рового образа жизни  

Проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий, 

проведение родительских лекто-

риев по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

  

1. Обеспечение условий для ран-

ней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в адап-

тации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма        

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

-Система мер предотвращающих 

ухудшение здоровья: Составле-

ние расписания  и оснащения ка-

бинетов с учетом норм САН-

ПиН. 

–Система мер по предупрежде-

нию травматизма: оформление 

уголков по технике безопасно-

сти; проведение инструктажа с 

детьми.  

–Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха, про-

ведение физкультминуток, раз-

личных видов упражнений. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

  

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической куль-

туры, спорта, туризма в семье.      

 3. Всемерное развитие и содей-

ствие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объѐма и повыше-

ние качества оздоровительной и 

спортивно-массовой работы: 

*организация подвижных игр 

(«Час игровой деятельности», 

«Спортивный час»);          

*соревнований по отдельным 

видам спорта: 

-Спортивные праздники: 

   «Веселые старты»,    спарта-
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киады, дни здоровья. 

– Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, роди-

телей 

(спортивный праздник «Папа, 

мама, я  - спортивная семья», 

спортивно-массовые игры «Дви-

жение-залог здоровья»). 

 Примерное программное содержание по классам 

 Ступень  

образования 

содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и психоло-

гического здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 

спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения. 

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного по-

ведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и спорта 

в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, 

быть здоровым – это здорово! 

 Деятельность по реализации программы 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физ-

культ-ура!»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции се-

мьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоро-

вье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух». 

Мероприятия «Будь здоров!» 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения зре-

ния. 
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В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю ЗОЖ.. 

2-й год.  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  

    Сон – лучшее лекарство. 

   Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 

  Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

  Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

    Движение и здоровье. 

   Подвижные игры. 

  Игры народов Севера . 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.. 

  Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 

  Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

  Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

  Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

  Красоты души и тела. 

  Учение с увлечением. 

  Лучший отдых – любимое занятие. 

  Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

   Что зависит от моего решения? 
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  Почему некоторые привычки называют вредными. 

Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

  Праздники здоровья 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад здоровых  увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий задействованы 

родители, медицинский работник, специалисты различных профессий). 

1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Учитель биологии) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (Инспектор ГИБДД) 

2. Если  дружишь с физкультурой. (Учитель физической культуры, тренер ДЮСШ) 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). (Пси-

холог) 

2. В мире прекрасного (Преподаватель ИЗО и музыки) 

3. Профессия  - тренер (Встреча с учителем физкультуры и тренером) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 
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3. Профилактика наркомании (Учитель биологии, врач-педиатр) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в библиотеку, в школу»; 

2-й год -  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в  ЦВР; 

4-й год – в городской музей; 

Работа с родителями. 

Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в 

жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии 

младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. 

4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

 

 

Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

 

Реализация этапа программы развития экологической культуры 

Акции 
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Название 

 

Цель Планируемый     результат 

«Дарю тебе сердце!» Формирование толерант-

ного (доброго) отношения 

к людям 

Создание содружества 

«Школа – детский сад» 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Воспитание любви к жи-

вотным, ответственности. 

фотовыставка, исследовательские и 

проектные работы, выставка-

праздник 

«Я и мир моих увлечений» Самовыражение личности, 

самопрезентация 

Выставка 

«Покормите птиц» Воспитание доброго, от-

ветственного отношения к 

живой природе 

Площадки, организованные участ-

никами 

«Чистота вокруг меня» Формирование уважения к 

своему и чужому труду, 

сохранение чистоты в 

скверах, на улицах, дворах 

Наведение чистоты и порядка на 

улицах микрорайона 

«Дорогою добра» Воспитание бережного и 

созидательного отношения 

к своему ближайшему ок-

ружению 

Накопление информации об эколо-

гических проблемах своего микро-

района и идей по их решению 

Экология - малышам Воспитание экологической 

культуры у дошкольников 

и младших школьников 

Спектакли, сценки на экологиче-

ские темы, совместное благоуст-

ройство, установление добрых от-

ношений между школой и детским 

садом 

 

 

Мероприятия 

Название Цель Планируемый 

результат 

"Праздник семьи" Воспитание доброго, при-

надлежности к семье. 

исследовательские работы, созда-

ние родового дерева, фотовыстав-

ка и т.д. 

Тематические дни: 

День учителя, День класса, 

День матери, День радости, 

День смеха... 

Воспитание чувства коллек-

тивизма, принадлежности 

семье, классу, школе 

Концерт, игры, газеты... 

Трудовой десант Экологическое воспитание 

учащихся, формирование 

бережного отношения к 

школе, округе... 

Чистота помещений 
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Выходы: 

семейно-классные экскурсии, 

посещение кинотеатров, 

Воспитание "экологическо-

го отношения к искусству" 

Формирование традиции посеще-

ния кинотеатра, музеев. 

Тренинги Создание единой экологи-

ческой культуры отношений 

к самому себе и к социуму. 

Повышение самооценки; 

Конкурс поведения в приро-

де 

Научить бережному отно-

шению к природе, приоб-

щить к экологической куль-

туре 

 

Конкурс - фотографий "Мы и 

природа" 

Развитие чувства к прекрас-

ному, научить видеть красо-

ту родного края. Развитие 

фотографической зоркости, 

наблюдательности. 

 

«Сохраним разнообразие 

флоры и фауны» – конкурс 

газет 

Показать учащимся все раз-

нообразие флоры, научить 

распознавать определенные 

виды растений. 

 

Фотовыставка - «Братья на-

ши меньшие» 

Научить видеть красоту ок-

ружающего мира 

 

Выставка творческих работ 

учащихся из природного ма-

териала 

Показать красоту природно-

го материала, научить ху-

дожественной обработке 

различных материалов. 

 

 

 

Циклограмма работы класса 

 Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение динами-

ческих, релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомасса-

жа на уроках, прогулки. 

Ежемесячно Оформление «Уголка здоровья», «Страничек здоровья», листовок, буклетов, 

работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков и прогулок  на 

свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная 

уборка классной комнаты. 

Один раз в чет-

верть 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в полу-

годие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стоматолога. 

Один раз в год Медицинский осмотр,   профилактика гриппа и других вирусных инфекций, 

«День здоровья». 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения сани-

тарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоро-

вья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещения для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (ло-

гопед, учитель физической культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образо-

вательного учреждения. 

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса и школы; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

 

 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: классный руководитель, учитель физкультуры, школьная медсестра, социальный 

педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: городская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

  эффективность программы оценивается по результатам диагностик: экспресс-

диагностика показателей здоровья первоклассников; 

 анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоро-

вым?»; 

 для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность на-

выков личной гигиены».  
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2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ №3 

г.Краснотурьинска» создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

ООП НОО включает в себя программу коррекционной работы. Программа коррекционной ра-

боты школы в Образовательной системе «Планета Знаний» создана на основе требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом начального общего образования является «учѐт 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья», т.е. детей, 

имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с нарушениями слуха, зре-

ния, речи, опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным параличом, с 

задержкой психического развития, нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными и 

комплексными дефектами развития). 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (п.5 ст. 14), Ти-

повым положением об общеобразовательном учреждении (п.36), Уставом «СОШ №3 

г.Краснотурьинска», другими локальными актами. 

Первоклассники, пришедшие в школу, имеют разную стартовую подготовку к обучению. 

Многие детей оказываются в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на рабо-

те, малограмотности родителей, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из 

родителей, алкоголизма отца или матери. Добросовестное, честное желание действительно по-

мочь ребятам, не уличить, не поддразнить, не унизить замечанием, а искренне помочь всегда 

оправдывает себя. И стоит бороться за успешность каждого в какой-то области. Как хорошо, 

когда в школе любой ученик хоть в чем-то да демонстрирует выдающиеся достижения. Важно 

ведь не то, чтобы каждый стал «звездой» по всем предметам – а в том, чтобы каждый нашел 

свой интерес в жизни, свое призвание. С подобными проблемами сталкивается каждый учитель 

начальных классов в процессе своей педагогической деятельности. Но не каждый учитель име-

ет достаточный уровень психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает по-

требность в разработке алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы риска». 

Программа коррекционной работы поможет каждому учителю, в том числе и молодому 

специалисту, подойти к работе осознанно и системно. 

Инновационной составляющей программы является: 

 необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (содержания, методов, форм, организация воспитательно-

образовательного процесса) в условиях внедрения ФГОС; 

 необходимость внедрения современных форм мониторинга для достижения планируе-

мых результатов ООП и личностного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель программы: 
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Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в фи-

зическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы коррекционной работы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индиви-

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в фи-

зическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

 

Условия реализации программы коррекционной работы начальной школы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответст-

вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации обра-

зовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий : 

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образова-

тельные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач раз-

вития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверст-

ника; 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных обра-

зовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные по-

требности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения раз-

вития ребѐнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий: оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Кадровые условия реализации программы. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обя-

зательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Педагог – психолог Миннибаева Ю.Ф..: оказывает помощь педагогу в выявлении усло-

вий, необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Педагог дополнительного образования: может обеспечивать реализацию вариативной 

части ООП НОО 

Административный персонал:обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффек-

тивной работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу 
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Медицинский персонал Пленина Е.А..: обеспечивает первую медицинскую помощь и ди-

агностику, функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, органи-

зует диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

Информационно-технологический персонал: обеспечивает функционирование информа-

ционной структуры (включая ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное админист-

рирование, организацию выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

- зав. библиотекой Скорнякова Е.В.. 

- учитель информатики Гутовская С.В. 

Материалы и оборудование. 

Создана система широкого доступа детей, родителей (законных представителей), педаго-

гов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, включающим 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные 

пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

В арсенале психологов имеется психодиагностический инструментарий, развивающие 

игры, наглядные пособия. 

Школа располагает информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и про-

тивопожарным правилам и нормам. 

В школе имеются комплекты учебно-лабораторного оборудования, в том числе средства 

обучения, входящие в стационарную и мобильную часть автоматизированных рабочих мест пе-

дагогов и обучающихся начальной ступени. 

Развивается оснащенность школы медиа- и видео- ресурсами, обновлѐн и пополняется 

библиотечный фонд, программно-информационное обеспечение, имеется методический каби-

нет для учителей начальной школы, созданы условия для укрепления здоровья воспитанников: 

современно оснащѐнный медицинский кабинет, кабинет психолога. 

Методической основой является 

совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК 

«Планета Знаний» посредством следующих технологий: игровые, научно-исследовательские, 

технология уровневой дифференциации, проектной деятельности. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный ме-

тод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; 

программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ре-

сурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 
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Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики «Труд-

ное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-развивающие 

тетради и занятия по внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Коррекционно-развивающая работа на уроке и во внеурочное время организуется с по-

мощью тетрадей для учащихся на печатной основе. 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей «группы риска» специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

В школе созданы оптимальные условия организации учебно-воспитательного процесса 

для детей с ОВЗ. 

 сформированы УМК для всех учащихся в соответствии с рекомендованной ПМПК про-

граммой обучения, составлено расписание индивидуальных занятий; 

 разработаны программы индивидуальных образовательных траекторий для детей с ОВЗ; 

 утверждѐн и реализуется план – график проведения диагностических работ: один раз в 

год - психологом, трижды в год (по итогам каждого триместра) – тестирование в рамках 

административного контроля; 

 действует система индивидуальных консультаций для родителей учащихся с ОВЗ. 

Направления и содержание коррекционной программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1.Соблюдение интересов ребѐнка. 

2.Системность. 

3.Непрерывность. 

4.Вариативность. 

5.Рекомендательный характер оказания помощи. 
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Учителями начальной школы совместно с психологом были выделены пять направлений 

коррекционной работы, которые являются актуальными для младших школьников нашей шко-

лы: 

 повышение учебной мотивации детей (по данным психологической диагностики уровень 

учебной мотивации учеников начальной школы снижается); 

 работа с агрессивными детьми (в каждом классе имеются от 1 до 4 учеников с признака-

ми агрессии); 

 работа с гиперактивными детьми (из года в год увеличивается количество первоклассни-

ков, имеющих признаки неусидчивости, дефицита внимания); 

 работа со слабоуспевающими учащимися; 

 работа с детьми с ОВЗ 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы. 

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 

Задачи (направ-

ления деятельно-

сти) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

Изучение исто-

рии развития ре-

бенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, 

анализ работ обу-

чающихся 

Сентябрь Классный руково-

дитель 

Медицинский ра-

ботник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диаг-

ностика для вы-

явления «группы 

риска» 

Создание банка дан-

ных обучающихся, 

нуждающихся в спе-

циализированной по-

мощи 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, бесе-

ды с педагогами 

При прие-

ме доку-

ментов в 1 

класс 

(июнь, ав-

густ) 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Углубленная ди-

агностика детей 

«группы риска» 

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

Диагностика. 

Заполнение диаг-

ностических до-

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 



197 

 

информации специа-

листов разного про-

филя, создание диаг-

ностических «портре-

тов» детей 

кументов специа-

листами (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

Проанализировать 

причины возник-

новения трудно-

стей в обучении. 

Выявить резерв-

ные возможности 

Выбор индивидуаль-

ной образовательной 

траектории для реше-

ния имеющихся про-

блем 

Написание инди-

видуальной про-

граммы развития 

ребенка 

Октябрь – 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Классный руково-

дитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности ре-

бенка, умения учить-

ся, особенностей лич-

ности, уровня знаний 

по предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный руко-

водитель 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания обра-

зования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

«группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое со-

провождение де-

тей «группы 

риска» 

Планы, программы Разработать индиви-

дуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспита-

В течение 

года 

Классный руково-

дитель 
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тельную программу 

работы с классом и 

индивидуальную вос-

питательную про-

грамму для детей 

«группы риска». 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

школьника. 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

Составление распи-

сания занятий. 

Проведение коррек-

ционных занятий. 

Отслеживание дина-

мики развития ребен-

ка 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепле-

ния здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

Разработка рекомен-

даций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми 

«группы риска». 

Внедрение здоровь-

есберегающих техно-

логий в образова-

тельный процесс Ор-

ганизация и проведе-

ние мероприятий, на-

правленных на со-

хранение, профилак-

тику здоровья и фор-

мирование навыков 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Учителя 

Медицинский ра-

ботник 

Консультативный этап 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 
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Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников 

Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

В течение 

года 

Учитель –

логопед 

Педагог –

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

В течение 

года 

Учитель –

логопед 

Педагог –

психолог 

Учитель За-

меститель ди-

ректора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по вопро-

сам обучения и вос-

питания 

Рекомендации, приѐ-

мы, упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

В течение 

года 

Учитель – ло-

гопед 

Педагог – пси-

холог 

Учитель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования 

со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

Организация работы 

семинаров, родитель-

ских собраний, тренин-

гов, информационных 

стендов. Организация 

встреч с приглашен-

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Учитель – ло-

гопед 

Педагог – пси-

холог 
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вовым и другим 

вопросам 

ными специалистами 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и вос-

питания детей 

«группы риска» 

Организация методи-

ческих мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Учитель – ло-

гопед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающими-

ся всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. Учитель  формулирует проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаѐт проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать ре-

зультаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-

ковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему ми-

ру, технологии. 

 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способно-

стей высоко мотивированных учащихся в  начальной школе ведется активная работа  по при-

влечению обучающихся к участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель,  где ученики школы 

принимают активное участие и могут творчески проявить себя.  

 

Развитие потенциала  учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия:   

  Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

  Индивидуальная работа с учащимися. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

усвоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрос-

лыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пре-

бывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно- пространственной ор-

ганизации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МОУ «СОШ №3 г. Краснотурьинска» формируется в соответствии с: 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312, в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 

августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, 

- федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 ав-

густа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427 (для 2-11 классов); 

    - федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 октября 2009 года № 373 (далее - ФГОС НОО) в редакции приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 124 (для 1-х классов); 

 

- постановлением  Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утвер-

ждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 

10.03.2009 № 216); 

 -письмом   Министерства  народного  образования  РСФСР  от 14.11.1988      № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому. 
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 Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нор-

мативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (зарегистри-

ровано в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный 

№ 19993) и предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным планом, - 4-

летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 клас-

сов; продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, во 2-4-х классах - не 

менее 34 учебных недель; 

На основании приказа МО СК от № 662-пр от 09.11. 2009 года «О проведении апробации в 

2010-2011 годах комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» года с целью апробации курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» выделено необходимое количество часов: в 4 классах 34 часа (по 1 

часу в неделю). 

В объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений введен обязательный 

третий час физической культуры.   

В классах с наполняемостью 20 человек предусмотрено деление на группы при изучении пред-

метов: иностранный язык (2-11 класс). 

С целью реализации регионального компонента выделено 10-15 % учебного времени по 

литературе, окружающему миру, изо. 

В годовом учебном плане отражены все образовательные области, образовательные ком-

поненты и учтены нормативы учебной нагрузки школьников с учѐтом работы школы в режиме 

6-дневной учебной недели, в 1-х классах - 5-дневной учебной недели. Время, отведѐнное на 

изучение образовательных компонентов и областей, соответствует требованиям примерных 

учебных программ, разработанных Минобразования России. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, груп-

повые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой ауди-

торной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год. При 

изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного учреж-

дения допускается использование пособий и программ, рекомендованных к использованию 

Ставропольским краевым институтом повышения квалификации работников образования.      

Начальное образование 

Преподавание в 1-х классах осуществляется по учебному плану, разработанному на основе 1 

варианта БУП, представленного в примерной ООП ФГОС второго поколения, в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. Учащим-

ся 1 классов предоставляется возможность выбора занятий по направлениям: спортивно-
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оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, художественно-

эстетическое, проектное, начно-познавательное, военно- патриотическое. 

Начальная школа работает по традиционной системе (учебно-методический комплекс «Планета 

Знаний» в 1-х, 2-х, 4 классах; «Школа России» в 3-х). 

Часы регионального компонента в 4 классах использованы на введение учебного предмета «За-

нимательная математика» (1 час в неделю)  

Предусмотрено изучение следующих предметов: 

 русский язык; 

 литературное чтение; 

 иностранный язык (английский язык) (со 2 класса); 

 математика; 

 окружающий мир (человек, природа, общество); 

 музыка; 

 изобразительное искусство; 

 технология; 

 физическая культура 

Учебный план для 1-х классов 

Учебные предметы Количество 

часов в неде-

лю 

Обязательная часть  

Русский язык 5/165 

Литературное чтение 4/132 

Математика 4/132 

Окружающий мир 2/66 

Музыка 1/33 

Изобразительное искусство 1/33 

Технология 1/33 

Физическая культура 3/99 

Итого 21/693 
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Внеурочная деятельность в 1-х классах. 

Направления Название кружка 1 а 1 б 

Художественно-

эстетическое направление 

«Изостудия» 1 1 

Общеинтеллектуальное «Мы исследователи.» 1 1 

Учебный план 2-х классов 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика 4 

Окружающий мир 2 

Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

Технология (труд) 1 

Физическая культура 3 

Итого 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 

26 

 

Внеурочная деятельность во 2-х классах. 

Направления Название кружка 2 а 2 б 

Художественно-

эстетическое направление 

«Природа и творчество» 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Футбол» 1  

Общеинтеллектуальное «Мы исследователи»»  1 

Учебный план 3-х классов 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
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Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика 4 

Окружающий мир  2 

Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

Технология (труд) 1 

Физическая культура 3 

Итого 2 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность в 3-х классах. 

 

Направления Название кружка 3 а 3б 3в 

Художественно-

эстетическое направление 

«Природа и творчество» 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Футбол» 1  1 

Общеинтеллектуальное «Мы исследователи»  1  

Учебный план 4-х классов 

Учебные предметы Количество часов 
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Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика 4 

Окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской этики 

2 

1 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 24 

Занимательная математика 1 

Предельно допустимая нагрузка аудиторная 

нагрузка при 6- дневной учебной неделе 
25 

 

Внеурочная деятельность в 4-х классах. 

Направления Название кружка 4 а 4б 

Художественно-

эстетическое направление 

«Природа и творчество» 1 1 

Спортивно-оздоровительное «Футбол» 1  

Общеинтеллектуальное «Мы исследователи» 

 

 1 

 «Умники и умницы» 1 1 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального обще-

го образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимают образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяю-

щее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 
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Актуальность организации внеурочной деятельности обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребен-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-

стей и культурных традиций. 

Задача внеурочной деятельности: реализация индивидуальных потребностей обу-

чающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый 

ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка. 

Принципы реализации внеурочной деятельности: 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- формирование активной жизненной позиции. 

     Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане отводится время на организацию занятий 

по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 2 часа в неделю в 1 клас-

сах, 2 часа в неделю во 2 классах. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их се-

мей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
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Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление учащимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и пред-

ставляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности, осно-

ванием для построения соответствующих образовательных программ. 

План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие фор-

мы работы: 

 Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Детская благотворительность. 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми. 

 

 Социальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Работа по озеленению школы; 

Организация дежурства в классах; 

Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий; 

Трудовые десанты, субботники; 

Сюжетно-ролевые игры. 
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 Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Викторины, познавательные игры и беседы; 

Детские исследовательские проекты; 

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны); 

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

 Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, на выставки; 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе; 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Выставки поделок и детского творчества; 

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

Приглашение артистов театра; 

Праздничное оформление школы и классных комнат. 

 

 Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных пе-

ремен и прогулок на свежем воздухе во время работы группы продленного дня. 

Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми. 

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД. 
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Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье - 

плюс», обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт». 

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса. 

Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 

Организация походов выходного дня. 

Организация внеурочной деятельности 

Компонент 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

Цели 

Способствовать личностному становлению учащихся. 

Способствовать развитию творческих способностей учащихся, пре-

доставить возможность реализации им в различных видах деятельно-

сти. 

Способствовать формированию коллективно – распределѐнной дея-

тельности в детских коллективах. 

Проводить организационную и психолого-педагогическую подготов-

ку учащихся. 

Мотивация 
Переход системы образования на системно – деятельностную пара-

дигму. 

Содержание 

Направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, как содержательный ориентир при построении со-

ответствующих образовательных программ. 

Технологии 

Проектная деятельность; 

дифференциация по интересам; 

информационные и коммуникационные технологии; 

игровые технологии; 

обучение на основе «учебных ситуаций»; 

социально – воспитательные технологии; 

технология саморазвития личности учащихся. 

Средства Образовательная среда: учебное и игровое пространства 
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Назначение: 

- для подвижных занятий и для спокойной работы; 

- для общения и для самостоятельного развития; 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений; 

- для поиска информации. 

Результаты 

Развитие личности учащегося, формирование «компетентности к об-

новлению компетенций»: 

- формирование опорной системы знаний, предметных и универсаль-

ных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с це-

лью решения жизненных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития 

– эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

–овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреп-

лять свое здоровье и физическую культуру; 

–формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этиче-

ских и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творче-

ской деятельности; 

–формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень го-

товности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразо-

вания, контроля и самооценки. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия в первых классах проводятся в первую смену, работает 

столовая, в которой организуется двухразовое питание, оснащен медицинский кабинет. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, музыкальной 

техникой, библиотекой, стадионом, игровыми площадками. В распоряжении школьников каби-

нет информатики и ИКТ, медиатека, имеется выделенная интернет-линия. Оборудование этих 

кабинетов отвечает современным требованиям и обеспечивает использование информационных 

технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  
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Таким образом, для организации внеурочной деятельности учащихся начальной шко-

лы: 

 учебное заведение имеет собственные ресурсы; 

 используется помощь учреждений, предприятий, общественности, родителей, заинтере-

сованных в повышении качества образования подрастающего поколения. 

При этом существенная роль принадлежит педагогическому коллективу, проектирую-

щему внеурочную деятельность в школе; учителю, который стремится объединить усилия шко-

лы, учреждений дополнительного образования детей, каждого партнѐра школы, для того, чтоб 

расширить границы непосредственного опыта детей, а также на практике осуществить интерак-

тивные содержательные связи между образовательными, личностными, социокультурными и 

профессиональными установками личности школьника 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности учащихся, позволяют в полной ме-

ре реализовать Требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного ду-

ховно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования стро-

го ориентированы на воспитательные результаты. 

 

 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит обществен-

ную жизнь (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устрой-

стве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе 

и т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к ба-

зовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного со-

циального действия. 
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по вопросам воспитания. 

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, мате-

риально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего обра-

зования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и при-

влекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования в МОУ «СОШ №3» для участников образовательного процесса созданы все 

условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об-

разовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с за-

просами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образователь-

ного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
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• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего об-

разования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с уче-

том особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

На основании Закона «Об образовании» РФ, Основная образовательная программа на-

чального общего образования муниципального общеобразовательного учреждения «СОШ №3 

г.Краснотурьинска» является нормативным документом школы, определяющим содержание 

образования на ступени начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

Реализацию ООП НОО обеспечивают следующие нормативно-правовые документы: 

 Устав образовательного учреждения; 

 Годовой календарный учебный график; 

 Договор образовательного Учреждения с родителями; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся; 

 Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участни-

ками образовательного процесса 

 Положение о порядке приема граждан в Школу; 

 Положение о формах получения образования; 

 Положение об обучении по индивидуальным учебным планам; 

 Положение о текущем, промежуточном контроле и итоговой аттестации обучающихся 

в рамках внедрения ФГОС; 

 Правила поведения обучающихся Школы; 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности обра-

зовательного процесса; 

 Положение о рабочей группе по введению федеральных государственных стандартов 

второго поколения в МОУ «СОШ №3 г.»; 

 Положение о приеме в первые классы; 

 Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и ито-

говой аттестации; 

 Положение о творческих группах; 

 Положение об экспериментальной работе; 

 Положение о школьных предметных олимпиадах; 

 Положение о защите персональных данных работников и обучающихся; 

 Положение о координационном совете по введению новых ФГОС второго поколения; 

 Положение о порядке приема граждан в муниципальное образовательное учреждение; 

 Положение о библиотеке; 

 Положение о школьной форме. 
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2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образо-

вательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования»). 

Кадровое обеспечение образовательной программы построено на основе социального за-

каза системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладаю-

щих  высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непре-

рывному процессу образования. Педагогические работники МОУ «СОШ №3»  имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, система-

тически занимаются научно-методической деятельностью. 

В начальной школе трудятся 10 педагогов: из них  первую квалификационную категорию - 

90 %, вторую категорию –10%. Имеют педагогический стаж свыше 25 лет – 40%. 

Из них 100 % педагогов владеют ИКТ технологиями и используют их в образовательном 

процессе, 70 % педагогов владеет способами организации интерактивных форм обучения, вла-

деет способами организации разнообразных форм деятельности, современными методами диаг-

ностики уровня развития школьника. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

№ ФИО Должность кате-

гория 

Квалификация по диплому 

образование 

1 Бархатова Наталья Николаевна Учитель началь-

ных классов 

1кв категория 

Учитель начальных классов 

(средне-спец); 

Менеджер «Менеджмент в 

организации» (высшее) 

2. Глазунова Виктория Вячесла-

вовна 

Учитель англий-

ского языка 

Учитель иностранного языка 

(английского); (срене-спец); 
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1кв категория Менеджер «Менеджмент в 

организации» (высшее) 

3. Грязнова Ольга Юрьевна Учитель началь-

ных классов 

Учитель начальных классов 

средней школы (высшее) 

4. Есаулкова Татьяна Анатольевна Учитель началь-

ных классов1кв 

категория 

 

Учитель начальных классов 

(средне-спец); 

Учитель начальных классов 

по специальности «Педаго-

гика и методика начального 

образования» (высшее) 

5. Жидкова Ольга Васильевна Учитель началь-

ных классов1кв 

категория 

Учитель начальных классов 

(средне-спец); 

Педагог-психолог (высшее) 

6. Килеева Валентина Ивановна Учитель началь-

ных классов1кв 

категория 

Учитель начальных классов 

(средне-спец) 

7. Носкова Ольга Владимировна Учитель началь-

ных классов 1кв 

категория 

Учитель начальных классов 

по специальности «Педаго-

гика и методика начального 

образования» (высшее) 

8. Окорокова Светлана Анатольев-

на 

Учитель началь-

ных классов1кв 

категория 

Учитель начальных классов 

(средне-спец); 

Учитель начальных классов 

по специальности «Педаго-

гика и методика начального 

образования» (высшее) 

9. Скорнякова Ирина Витальевна Учитель началь-

ных классов1кв 

категория 

Учитель начальных классов 

(средне-спец); 

Менеджер «Менеджмент в 

организации» (высшее) 

10. Шушарина Елена Викторовна Учитель началь-

ных классов1кв 

категория 

Учитель начальных классов 

(средне-спец); 

Психолог .Преподаватель 

психологии (высшее) 

 

 

В 2011 -2012 г. перед МОУ «СОШ №3» стоит следующая задача: повысить уровень профессио-

нальной компетентности педагогов через создания единого образовательного пространства в 

условиях реализации ФГОС 

Кадровый потенциал начальной школы 
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Всего учителей Квалификационная катего-

рия 

Награды Средний возраст 

10 Первая -9  43 

Повышение квалификации педагогов школы 

Место проведения 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

ИРРО 3 3 4 

 

Вывод: качество работы по прохождению учителями школы курсовой подготовки имеет  

оптимальный уровень. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основно-

го общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра-

зовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Школа определяет модель выпускника для каждой ступени: 
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1 ступень: Культура понимания и освоение языков культур. Мировосприятие, соответствую-

щее возрасту. Самостоятельность: навыки личной гигиены, ЗОЖ, навыки общения, самообслу-

живание, умение понимать особенности своего возраста. 

2 ступень: Способность к культуре общения: рассуждать, анализировать факты, устанавливать 

следствия и т.д. Самоутверждение: ответственное отношение к труду, к учебе, патриотизм, 

умение общаться друг с другом, управлять своим состоянием, принимать решения, доказывать 

свою точку зрения. 

3 ступень: Самоопределение: самостоятельность, нравственная зрелость, высокие духовные 

потребности, развитые познавательные способности, сформированная мировоззренческая пози-

ция, профессиональная ориентация, готовность к самоопределению, умение адаптироваться в 

жизни, способность найти свое место в социокультурной среде. 

Исходя, из анализа учебно-воспитательного процесса школа намечает приоритетные 

направления для создания комплекса социально-педагогической поддержки ребенка: 

-усиление личностной направленности образования путем внедрения основ уровневой 

технологии. 

-расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса в соот-

ветствии с возрастом ребенка. 

Принципы: 

1. Принцип интеграции урочной и внеклассной работы, гуманизация образования. 

2.Принцип культуросообразности, предполагающей организацию обучения и воспитания 

с опорой на общечеловеческие и культурные ценности на базе отечественной культуры и куль-

туры народов мира. 

3. Принцип природосообразности, определяющей организацию обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных особенностей детей, с опорой на ведущие виды деятельности в соот-

ветствии с возрастом ребенка. 

Усиление личностной направленности образования путем внедрения основ уровне-

вой технологии, использования основ проектной технологии. 

Одним из основных условий реализации данного направления является поиск педагоги-

ческих технологий, методик и техники работы учителей личностно- ориентированной направ-

ленности, овладение ими на теоретическом уровне, апробация на практике, отслеживание ре-

зультатов; анализ достижений, обмен опытом, распространение полученного опыта путем рабо-

ты педсовета, научно-педагогического центра школы, методических семинаров, проведение 

мастерских и т.д. 

Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем организации нетрадицион-

ных уроков: проблемных, эвристических, модельных, дискуссионных, рефлексивных, а также 

практикумов, экскурсий, коллективной работы на уроке. Вся перечисленная работа проводится 

в системе методической работы в школе. Именно с этой целью запланировано проведение 

творческих выходов научно-педагогического объединения, работа творческих лабораторий. Та-
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кой подход дает возможность построения индивидуальной траектории обучения групп и от-

дельных учащихся, что должно привести к снижению учебных нагрузок. 

Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Данная работа реализуется в первую очередь через деятельность методических объеди-

нений. Необходимо углубить эту работу обязательным проведением педагогических консилиу-

мов в каждом классе не менее 2 раза в год с целью создания условий для успешного обучения и 

развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Интеграция деятельности учитель – ученик - классный руководитель - руководи-

тель творческого объединения на уроке и во внеклассной работе. 

Для этого необходим профессиональный рост педагогов, который создает базу для поис-

ков и экспериментов. В содержании методической работы школы акцент смещается в сторону 

деятельности по усилению психолого-педагогической компетентности учителя. В связи с этим 

задачей первостепенной важности станет развитие у учителя его профессионального самосоз-

нания, а на этой основе - определений путей и средств его профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за счет непрерывно-

го и систематического повышения их профессионального уровня, которое представляет собой: 

-оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретиче-

ских знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной методической 

службы; 

-изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, преж-

де всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, реализацией проектных мето-

дик, овладением новым содержанием образования; 

-овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей на ба-

зе  культуротворческой школы. 

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических работников 

школы будут: 

- самообразование 

- научно-педагогический центр 

- творческие группы 

- семинары-практикумы 

- работа творческих лабораторий при МО. 

Взаимодействие учебных занятий и внеклассных мероприятий. 

Цель: воспитание социально-адаптированного человека, т.е. человека приспособленного 

к требованиям общества. 
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За основу мы берем создание общеобразовательной среды, создающей условия радости 

открытия, интереса к познаваемому, самоутверждению себя как значимой личности. «Зрелый 

человек - тот, кто знает, зачем он живет, как он относится к людям и истории человека и посту-

пает согласно этому». 

Исключительно важная роль в воспитании принадлежит учителю, но не навязывать свое 

миропонимание, а направить на размышление, привить вкус к анализу, расширить сознание. 

Активность и вера в жизнь реализуется путем воспитания ответственного отношения к жизни 

на основе изучения культуры народов мира. 

Формирование у подростков позитивной Я- концепции необходимо, т.к. вера в жизнь у 

них базируется на уверенности в своих силах, ощущении своей нужности. В творческих объе-

динениях, в процессе проектной деятельности на уроках и во внеклассной работе обучающиеся 

реализуют свои потребности и способности. 

В старших классах формируется критическое мышление. Но признание универсальности 

общечеловеческих нравственных начал, выстраданных умами человечества, признание плюра-

лизма, толерантности необходимой максимум для воспитания адаптированной личности. Весь 

план воспитательной работы школы проникнут идеей: самовыражение, самореализация обу-

чающегося и его комфортное самочувствие в школе. Успешный процесс социализации лично-

сти в значимой степени зависит от стиля общения учителей и учеников. Кроме этого необходи-

мо создание большого количества детских коллективов, не связанных напрямую с учебной дея-

тельностью, чтобы предоставить возможность каждому ребенку реализовать себя в иных сфе-

рах деятельности – это, прежде всего через творческие объединения обучающихся культуро-

творческой школы. Адаптация детей происходит в процессе внедрения в социальные процессы. 

Классные руководители выступают в роли своеобразного адаптора, посредника между ребен-

ком и окружающем его миром. Формирование социально-значимых качеств, отвечающим по-

требностям динамично меняющегося социума. Изменение системы потребностей ребенка с 

учетом его индивидуальных, физических и психологических возможностей в направлении са-

мостоятельной трудовой деятельности и полноценного участия в жизни общества. 

Критерии оценки и способы изучения реализации программы. 

Критерии и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех участников об-

разовательного процесса 

методика А.А.Андреева 

методика Е.И Степанов по изучению удовлетворен-

ности родителей работой школой. 

Методика «Удовлетворенность педагогов различны-

ми сторонами в жизни школы. 

Карта «Удовлетворение познавательных и досуговых 

интересов и потребностей учащихся». 

 

Рост личных достижений всех участни-

ков образования. 

Статистический анализ итоговой деятельности и ана-

лиз динамики уровня профессиональной квалифика-

ции педагогов. 
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-Анализ результативности участия в городских олим-

пиадах, интеллектуальных и досуговых городских 

смотрах и конкурсах, а также городских смотрах и 

конкурсах работы педагогического коллектива. 

Успешность коррекции отклонения в 

развитии человека. 

-Анализ динамики численности учащихся, испыты-

вающих затруднения в овладении стандартом образо-

вания. 

-Анализ динамики численности учащихся, стоящих 

на учете в КДН и допускавших факты нарушений 

правил внутреннего распорядка. 

Конкурентоспособность способность и 

привлекательность школы. 

- Анализ динамики основных показателей школы. 

- Анализ численности учащихся, выбывших из шко-

лы (1-4 классы) в другие школы города. 

3. Финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм дейст-

вующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государствен-

ных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных го-

сударственных образовательных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год. 

4.  Материально-техническое обеспечение: 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабже-

нию, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест лич-

ной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и 

т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 
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• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности обра-

зовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый на-

бор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени на-

чального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обес-

печивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследова-

ниями, иностранными языками, 

• актовому залу; 

• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; физкультурно-спортивной     

зоне, спортивно-игровой площадке; 

• помещению для медицинского персонала (оборудован и лицензирован); 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и ма-

шинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
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• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных матема-

тических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционно-

го измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, на-

глядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутнико-

вых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструмен-

тов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного уч-

реждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

 Материальная база кабинетов начальной школы удовлетворительная. Идет постепенное 

обновление мебели, оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения. 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, которые соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности.  Педагоги совместно с кол-

лективом детей и родителей стремится создать уютную и комфортную обстановку. 

          В распоряжении школьников имеется  спортивный зал,   2 спортивные площадки, 

кабинет музыки, школьная библиотека. В школе кабинет информатики и ИКТ, медиатека, име-

ется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт. Оборудование этих кабинетов 

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование информационных техноло-

гий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  
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Для организации питания имеется  школьная столовая.  Медицинское обслуживание 

школьников ведет медицинская сестра. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники можно описать в следующей форме: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 10 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 110 

4. Мультимедийные  проекторы 8 

5.  Интерактивная доска 2 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а так-

же компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех уча-

стников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями соци-

альной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; исполь-

зования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редак-

тора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и общест-

ве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифро-

вую среду; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасо-

общений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ-

ления и анализа данных; 
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— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе-

ние местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных мо-

делей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и ри-

сованной мультипликации; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде-

ния; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа-

ции 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 Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидео материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще-

нием и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

МОУ «СОШ №3» располагает комплектом учебно-методической литературы, соответст-

вующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. 

ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными ресур-

сами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ре-

сурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образова-

тельные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением (поурочным календарно-тематическим планированием, расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 
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Основные мероприятия по реализации и внесении изменений при реализации ООП НОО 

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников обра-

зовательного процесса 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компе-

тенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих обществен-

ной и профессиональной жизнедеятельности 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной направленно-

сти. 

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных техно-

логий 

2. Совершенствование 

методической службы 

школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

2. Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих пла-

нов и их реализация. 

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях инновационных 

процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инноваци-

онной работе в школе. 

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4. Научно- 

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельно-

сти педагогов. 

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 

3. Повышение профессионального методического уровня пе-

дагогов-психологов в школе через участие в семинарах, науч-

но-практических конференциях; курсы. 

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных ус-

ловий обучения и воспитания для школьников с особыми об-

разовательными потребностями. 

5. Консультирование и оказание помощи учителям в органи-

зации взаимодействия между учениками в ходе учебного про-

цесса и в период проведения досуга. 

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образова-
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тельного процесса. 

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей по-

требности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности 

5. Совершенствование 

использования 

современных образовательных 

технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, техно-

логий дифференцированного и развивающего обучения, про-

блемного, проектного обучения. 

2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ, технологий. 

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффек-

тивности воспитания. 

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной жизне-

деятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление содержа-

ния 

школьного образования 

1. Внедрение ФГОС II поколения. 

2. Апробация и внедрение УМК «Планета Знаний». Разработка со-

держания рабочих программ по урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

4. Повышение квалификации учителей, работающих в 1 классах по 

ФГОС II поколения. 

2. Внедрение инноваци-

онных 

образовательных техно-

логий 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС II поколения. 

2. Использование в образовательном процессе различных форм со-

циальных практик как одного из основных средств, способствую-

щих развитию ценностно-смысловой сферы личности 

3. Апробация 

УМК «Планета Знаний» 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей систе-

мы урочной деятельности. 
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2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируе-

мых результатов обучающихся. 

3. Установление контактов между школой и другими образователь-

ными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам органи-

зации различных форм учебного процесса. 

4.Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и са-

мооценивания. 

2. Разработка требований к организации системы контроля, адек-

ватной специфике начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, пере-

дачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; 

предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного процес-

са. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

 

1.Совершенствование 

умений учителей в ис-

пользовании ИКТ в 

образовательном процес-

се и формирование ИКТ- 

компетенции обучаю-

щихся 

1. Совершенствование навыков работы на персональных компьюте-

рах и применение информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению современных информацион-

ных технологий. 

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 

5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в образо-

вательный 

процесс и вхождение в 

глобальное информаци-

онное 

пространство 

 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, обес-

печивающей информатизацию образовательного процесса. 

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения обра-

зовательного процесса. 

3. Развитие банка программно-методических материалов. 

4. Создание и расширение локальной сети школы. 

5. Эффективное использование ресурсов глобальной информацион-

ной сети в образовательном процессе. 
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Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг психофи-

зического развития 

обучающихся и условий 

для ЗОЖ. 

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание здоровьесбере-

гающей 

среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с со-

циальными аспектами жизни школьников (сбалансированное раз-

нообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и та-

бакокурения и т.д.). 

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родите-

лей, педагогов. 

3. Разработка 

технологий медико- педа-

гогического 

сопровождения 

обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2. Создание благоприятной психологической среды в образователь-

ном учреждении. 

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению 

и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 
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Программа управления реализацией ООП НОО 

Условия 

реализации 

программы 

развития 

Содержание деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Сроки испол-

нения 

Ответствен-

ные 

1.Организаци

онно- 

содержатель-

ные 

Внесение необходимых 

изменений в функцио-

нальные обязанности 

администрации, руководи-

телей служб. 

Определение от-

ветственности 

руководителей 

школы и педаго-

гов за реализа-

цию образова-

тельной про-

граммы 

Пакет докумен-

тов. 

2010 – 2011 

учебный год 

Директор 

школы Мус-

тафаева С.А. 

Формирование творческих 

групп 

Творческие 

группы. Банк 

творческих, 

контрольно-

измерительных, 

программно-

методических 

работ. 

При необхо-

димости 

Администра-

ция 

2.Кадровые Подбор кадровых ресурсов 

для осуществления препо-

давания в 1-х классах 

Кадровое обес-

печение. 

постоянно Директор 

школы 

С.А.Му

стафаева 

Мотивация деятельности 

педагогического коллекти-

ва по  организации разви-

вающей образовательной 

среды. 

Разработка паке-

та способов сти-

мулирования 

деятельности пе-

дагогов. 

Критерии стиму-

лирования 

педагогической 

деятельности. 

постоянно Управляющий 

совет, комис-

сия по рас-

пределению 

стимулирую-

щих выплат 

Создание условий для 

профессионального 

совершенствования педа-

гогов. 

Дополнения к 

программе 

развития кадров 

2012 Зам.директора 

по УВР Рама-

занова И.Н. 
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Совершенствование сис-

темы повышения 

профессиональной компе-

тентности  педагогов. 

Повышение ком-

петентности 

педагогов. 

постоянно Методическое 

объединение, 

учителя 

Обеспечение многообразия 

форм и методов профес-

сионального общения пе-

дагогов для формирования  

общности ценностных 

ориентаций. 

Представление 

опыта на различ-

ных уровнях 

В системе Зам. директор

а по УВР 

 Выявление степени соот-

ветствия оценки результа-

та деятельности учителя 

уровню образованности 

ученика. 

Аттестация  

педкадров. 

1 раз в 5 лет Аттестацион-

ная комиссия 

3 Научно-

методические 

Подготовка программно-

методического обеспече-

ния. 

Пакет 

документов 

1 раз в год Зам. директор

а по УВР 

Выявление индивидуаль-

ных педагогических за-

труднений. 

Самообразование 

по заявленным  

темам 

Май 2013 Зам. директо-

ра по УВР 

Определение тематики 

педсоветов, совещаний, 

круглых столов, заседаний  

творческих групп, на кото-

рых планируется поста-

новка вопросов по  образо-

вательной программе 

Планирование ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Теоретическое изучение 

основ современных обра-

зовательных технологий: 

интегральные, коммуника-

тивные технологии, про-

блемно-диалогические 

технологии, проектные 

технологии, деятельност-

ные технологии. 

Применение тех-

нологий в 

образовательном 

процессе, обмен 

опытом 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Реализация педагогиче-

ских технологий, форм и 

методов обучения, соот-

ветствующих требованиям 

ФГОС 

Изменение 

структуры обра-

зовательного 

процесса. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Диагностика эффективно-

сти внедрения системы пе-

дагогических процедур, 

направленных на достиже-

ние ожидаемого результа-

та 

Коррекция (при 

необходимости) 

основных поло-

жений програм-

мы. 

постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 
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Социально-

психологический, педаго-

гический и методический 

анализ и обобщение полу-

ченных результатов. 

Письменная подготовка 

материалов по итогам реа-

лизации ООП НОО. 

Аналитические 

отчеты, проекты, 

методические 

рекомендации, 

сборники статей, 

выступлений на 

НПК. 

2011г. 

2012г. 

2013г. 

методическое 

объединение 

4. Информа-

ционно-

аналитиче-

ские 

Установление сроков про-

межуточной аттестации 

качества выполнения обра-

зовательного заказа. 

Пакет  

документов 

1 раз в год Администра-

ция 

Подбор диагностических 

методик формирования 

целостной системы для 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО. 

Пакет инстру-

ментария. 

2011-2013 Администра-

ция, творче-

ские группы 

Информатизация образо-

вательной среды шко-

лы. Медиатизация учеб-

ных ресурсов. 

Формирование 

информационной 

культуры у пед-

коллектива и 

обучающихся. 

Согласно про-

грамме ин-

форматизации 

Администра-

ция 

Создание информационно-

го банка образовательных 

услуг для потребителя. 

Система инфор-

мирования насе-

ления. 

Ежегодно Администра-

ция 

1. Выявление и сравни-

тельный анализ  данных о 

состоянии, условиях и ре-

зультатах образовательно-

го процесса. 

2.Составление отчета 

Аналитический 

материал. 

Методический 

сборник по ре-

зультатам рабо-

ты. 

Отчет  

до конца 

2012г 

Администра-

ция 

5. Материаль

но-

технические 

Ресурсное обеспечение 

ООП НОО: бюджетные 

средства, спонсорские 

средства, информатизация, 

медиатизация.  

Расширение библиотечно-

го фонда учебников и ме-

тодических пособий, фон-

да дидактических и иных 

учебно-методических ма-

териалов. 

Новые матери-

ально - техниче-

ские условия. 

Ежегодно Директор 

щколы 

зам.директора 

по УВР 

Проведение мероприятий 

по переоснащению дейст-

вующих учебных кабине-

тов необходимым обору-

дованием. 

Новые матери-

ально-

технические 

условия. 

постоянно Директор 

школы  
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности —  основные  моральные ценности, приоритетные нравст-

венные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современ-

ных условиях. 

Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования, экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 

выпускников  образовательного   учреждения  федеральным требованиям государственного 

 образовательного  стандарта, а также показателей деятельности  образовательного   учрежде-

ния , которые необходимы для определения его вида. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального наро-

да Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мораль-

ных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформированных 

в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значи-

мых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценно-

стей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека 

при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России - методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 
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развития и воспитания детей и молодѐжи, основные социально-педагогические условия и прин-

ципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспи-

тания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране 

и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учѐтом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, регули-

рующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, приме-

нимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жиз-

ненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего об-

разования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жиз-

недеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, 

принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизвод-

ства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность обу-

чающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные правовые 

акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высше-

го профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государст-

венную аккредитацию. 
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