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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) МКОУ «Китежская СОШ» разработана в соответствии требованиями 



 

 

 

 

 

 

5 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего 

образования, на основе «Примерной основной общеобразовательной программы об-

разовательного учреждения» и нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010 г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 

22.09.2011 г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1060 от 

18 декабря 2012 г. "О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1643 от 

29 декабря 2014 г. "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373" 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 507 от 

18 мая 2015 г. "О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373"4  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 

31 декабря 2015 г. "О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373" 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 

31.12.2015 г. "О внесении изменений в федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министер-
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ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 03-296 

от 12.05.2011 г. "Об организации внеурочной деятельности при введении Федераль-

ного образовательного стандарта общего образования" 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены по-

становлением Главного государственного санитарного врача 11 Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 

г., регистрационный номер 19993); 

11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрирова-

ны в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

12. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ок-

тября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

14. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образо-

вания и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ; 

15. Устав МКОУ «Китежская СОШ»; 

16. Локальные акты МКОУ «Китежская СОШ». 

 

ООП НОО – это программный документ, на основании которого определяется 

содержание и организация образовательного процесса на уровне начального общего 

образования. 

ООП НОО опирается на возрастные особенности младших школьников. Учи-
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тываются характерные для младшего школьного возраста психологические новооб-

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, зна-

ково-символическое мышление; развитие целенаправленной и мотивированной ак-

тивности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, осно-

вой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), достигаются: 

- смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социаль-

но организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе разви-

ваются различные компетентности); 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, 

умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (школьник учится плани-

ровать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятель-

ность, требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредо-

точенности, любовь к труду; 

- эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (школьник в достаточ-

ной 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 зна-

чимость межличностных и деловых отношений. 

Итогом процесса получения начального общего образования являются жела-

ние и умение учиться, а также развитие мышления с характерной для него критич-
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ностью, системностью. Эти характеристики должны проявляться, прежде всего, в 

работе внутри класса и внеклассном учебном общении. 

Основная образовательная программа ООП НОО реализуется в рамках пяти-

дневной учебной недели. Предусматривается возможность использования шестого 

дня для организации внеурочных видов деятельности школьников, а также органи-

зации педагогической деятельности специалистов школы. 

 

Цели реализации ООП НОО: 

 

1) обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником началь-

ной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

2) переход к образовательной деятельности, включающей личностно-

ориентированное, метапредметное, практико-ориентированное содержание образо-

вания и активные, мотивирующие формы организации образовательного процесса, 

способствующие эффективному развитию процессов личностного самоопределения 

учащихся с разным уровнем возможностей, познавательных интересов и склонно-

стей. 

 

Задачи реализации ООП НОО: 

 

1) воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

2) сформировать у обучающихся основы гражданской идентичности личности, пси-

хологические условия развития общения, сотрудничества; 

3) развить ценностно-смысловую сферу личности; 
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4) развить умение учиться, самостоятельность, инициативность и ответственность; 

5) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность уча-

щихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

6) развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; 

7) сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

8) сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

9) создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешный процесс 

получения образования на данном уровне, но и  широкий перенос средств, освоен-

ных в начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную дея-

тельность обучающихся; 

10) помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлени-

ях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визу-

ально-художественной, языковой, математической, естественно-научной, техноло-

гической; 

11) дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и дру-

гих видах деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО: 

 

ООП НОО МКОУ «Китежская СОШ» учитывает требования, предъявляемые к 

уровню образования, которые отражены в стандартах нового поколения. Принципи-

альным подходом к формированию ООП НОО стал учёт изменения социальной си-

туации развития современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в про-

граммном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что поз-

воляет установить баланс теоретической и практической составляющих содержания 
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обучения. Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов де-

ятельности, которые являются надпредметными, даёт возможность объединить уси-

лия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

ООП НОО построена с учётом требований, предъявляемых к оснащению обра-

зовательной деятельности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

УМК «Планета Знаний» построен таким образом, что все его важнейшие ком-

поненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопро-

вождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достиже-

ние результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 

способствуют: 

- формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нрав-

ственности ребенка, освоению основных социальных ролей, норм и правил; 

- эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на ос-

нове формирования умения учиться; 

- подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей пу-

тем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения 

для учащегося индивидуальных траекторий развития; 

- реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 

учебного процесса и для него создаются условия для выбора деятельности; 

- формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

- ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, пат-

риотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единством структуры учебников по всем классам и предметам; един-
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ством сквозных линий типовых заданий; единством подходов. 

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений ра-

бот Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Яки-

манской в части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению. 

В комплексе всё подчинено: 

- формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении; 

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет ин-

дивидуального темпа развития ребенка и построение его личной образовательной 

траектории движения и развития, отвечающей его интересам, образовательным и 

жизненным потребностям и возможностям. 

Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе систем-

но-деятельностного подхода, который предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- проблемно-диалогическую технологию; 

- технологию мини-исследования; 

- технологию организации проектной деятельности; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК «Планета Знаний» заложен значительный воспитательный 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целе-

вые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществ-

лён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 
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разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается бла-

городное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 

всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и тра-

дициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, учеб-

ники русского языка и родного русского языка несут особое отношение к слову, к 

языку своего народа, его колориту и мудрости. Литературное чтение и литературное 

чтение на родном русском языке содержит литературные тексты мастеров художе-

ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся 

с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, про-

исходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к 

природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, форми-

руют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании уча-

щихся на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных тра-

диций народов России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обо-

гащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края. Вопросы и задания помогают уча-

щимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 
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духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к ро-

дителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осо-

знавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это 

даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 

работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспи-

тательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и обще-

ственности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования ООП НОО реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

ООП НОО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в которую входит внеурочная деятельность, обеспечи-

вающая реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Личностно-ориентированный, индивидуальный подход дает возможность 

младшему школьнику действовать в зоне ближайшего развития, формирует у 

школьников желание учиться. 

Разработанная ООП НОО МКОУ «Китежская СОШ» предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащими-

ся; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и представителей общественности в проектировании и развитии 
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школьной образовательной и социальной среды; 

- целенаправленную работу по интеграции школы с социальными партнерами 

как на местном, так и на региональном и федеральном уровнях; 

- преобразование и интеграцию социального окружения школы в образова-

тельную деятельность, превращение образовательной организации в центр социума; 

- использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результа-

ты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей обра-

зования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежа-

щих формированию и оценке. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ от-

дельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования экологической культуры здо-

рового и безопасного образа жизни для обучающихся начальных классов. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 
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учебных предметов. В основе реализации ООП НОО лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального со-

става; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и спо-

собы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей 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 образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, по-

знавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения ООП 

НОО. 

Достижение новых результатов образования в значительной степени достига-

ются благодаря эффективному УМК, такому как «Планета знаний». 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной програм-

мы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обу-

чающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методо-

логическую основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов опи-

сывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, поз-

воляющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, 

так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

учебного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
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- определения динамики картины развития учащихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы (зоны ближайшего развития 

ребёнка); 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расши-

ряющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащих-

ся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про-

грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описа-

ния: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-

даемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. Планируемые результаты, опи-

сывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предва-

ряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.  

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной про-

граммы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных по-

требностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей производится в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
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материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориен-

тируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их зна-

чимость для решения основных задач образования на данном уровне обучения, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включа-

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

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уров-

ня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопро-

са о возможности перехода на следующий уровень обучения. Цели, характеризую-

щие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяю-

щих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделя-

ются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 
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этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обуче-

ния эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицирован-

ной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового кон-

троля. 

Основные цели такого включения предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовлен-

ных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью ко-

торых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не являет-

ся препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по-

средством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достиже-

ний) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реа-

лизацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использова-

ние таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации тре-

бований к подготовке учащихся. 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 
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В результате изучения всех без исключения предметов при получении началь-

ного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регу-

лятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, вклю-

чая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их вы-

полнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладе-

ют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

школе и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют дей-

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

включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 
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У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и при-

нятия образца «хорошего ученика»; 

- формирование личностного смысла учения; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том чис-

ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, то-

варищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-

тельности; 

- продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие; 

- основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости; ориен-

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

ступков окружающих людей; 

- самостоятельная и личная ответственность; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов  

морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного нерасточитель-

ного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

- умение адаптироваться в меняющемся мире. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель-

ности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этиче-
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ским требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации  

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благопо-

лучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 

- осуществлять целеполагание как постановку учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвест-

но; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае рабо-

ты в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 
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- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оцен-

ки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фик-

сацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звуча-

щей речи на русском и иностранном языках; 

- владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодоле-

нию препятствий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовы-

вать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

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

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (вклю-

чая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том чис-

ле контролируемом пространстве информационной-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и выбора вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информа-

ции; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую оче-

редь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, обобщение и классификацию по заданным критериям; 

- ставить и решать проблемы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-
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лого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть моделированием преобразованием объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 

- эффективному слушанию; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказы-

вание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диало-

гической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию парт-

нёра в общении и взаимодействии в группе; 

- договариваться о бесконфликтном распределении функций и ролей в группе, 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; владеть конструктивной ар-

гументацией; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интере-

сов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-

ствия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельно-

сти; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
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действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождени-

ем; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причин-

но-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поняти-

ям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
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возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета инте-

ресов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-

нических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержани-

ем конкретного учебного предмета. 

 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки рабо-

ты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих воз-

расту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Вы-

пускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательно-

го интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элемен-

тарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск инфор-

мации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информа-

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

и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучаю-

щиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объясне-

ния, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к по-

лучаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

 

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

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их по-

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; • сравни-

вать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при-

знака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в ви-
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де таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 

и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

 

Выпускник научится: 

 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не  

высказанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-
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пользования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. 

 

Работа с текстом: оценка информации  

 

Выпускник научится: 

 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до-

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредмет-

ные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных, которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа-

цию; 

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

дельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распо-

знавания сканированного текста на русском языке 

 

Обработка и поиск информации  

 

Выпускник научится: 

 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техни-

ческому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать смен-

ные носители (флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, за-

писывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, це-

почек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматиче-

ский орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сооб-

щениях разного вида; 
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- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри ком-

пьютера; составлять список используемых информационных источников (в том чис-

ле с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запро-

сы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохра-

нять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тези-

сы для презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте-

ра; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-
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лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной сре-

де, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музы-

кальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компью-

терного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения 

и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.2 Русский язык. Родной язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени началь-

ного общего образования научатся осознавать язык как основное средство челове-

ческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с исполь-

зованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся исполь-

зовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных тек-

стов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходи-

мые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт раз-

личных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопро-

сы. 
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Выпускник на ступени начального общего образования: 

 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере 

сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет ос-

новными правилами оформления текста на компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графи-

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, класси-

фицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего фор-

мирования обще учебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что за-

ложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 

 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться  

 

- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведе-

ния фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной ре-

чи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представлен-

ного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-

шения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за по-

мощью (к учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник научится: 

 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с од-

нозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике ал-

горитмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

 

Выпускник научится: 

 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравне-

нии; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 



 

 

 

 

 

 

42 

 

Раздел «Морфология» 

 

Выпускник научится: 

 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в про-

шедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правиль-

ность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

 

Выпускник научится: 

 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-

восочетании и предложении; 
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- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

- выделять предложения с однородными членами. Выпускник получит воз-

можность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать пра-

вильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации об-

щения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; • составлять план текста; 

- очинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 
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- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исход-

ным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды, и способы связи). 

 

1.2.3 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образователь-

ную программу начального общего образования: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в система-

тическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоцио-

нально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мне-

ние собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков рос-

сийской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах лю-

дей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедли-

вость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., 
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на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-

нравственных ценностей; 

- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добро-

соседских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познако-

мится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и 

сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотно-

сить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искус-

ства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сфор-

мировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной лите-

ратурой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого разви-

тия, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятель-

ность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуаци-

ях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении про-
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слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные моно-

логические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать со-

держание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произ-

ведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудитори-

ей (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя ил-

люстративный ряд (плакаты, аудио - и видео-иллюстрации, видеосюжеты и анима-

ции и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алго-

ритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств ху-

дожественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим ми-

ром, получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе 

с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Выпускник овладеет техникой чтения не менее 100 слов в минуту при чтении 

вслух). 

Выпускники научатся декламировать стихотворные произведения. 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

 

Выпускник научится: 

 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

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

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять по-

следовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно попол-

нять свой активный словарный запас; 

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

смысл прочитанного 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущ-

ность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами; 

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и ис-

пользовать полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: уста-

навливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различ-

ные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяю-
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щие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: инте-

грировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать 

связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с об-

щей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфи-

ки научно - популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержа-

ние текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опи-

раясь на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-

ведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять вы-

бор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 
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поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по-

вествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; • работать с детской периодикой. 

 

Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (уста-

навливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-

продукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на осно-

ве личного опыта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, про-

екты; 

- способам написания изложения. 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произ-

ведений (на примерах художественных образов и средств художественной вырази-

тельности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, при-

водить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе автор-

ского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 

Выпускник научится: 

 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало/окончание или пополняя его со-

бытиям составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур-

ного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевлённого предмета; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.4 Иностранный язык 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликуль-

турного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностран-
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ного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-

странным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сфор-

мировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на ино-

странном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зару-

бежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чув-

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего обра-

зования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю-

щихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собствен-

ных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к ли-

тературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать ста-

новлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление острое изучаемого языка и его основных отличиях 

от родного языка; 
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- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-

вить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся рече-

вые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следу-

ющей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения  

 

Говорение Выпускник научится: 

 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диало-

ге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; • со-

ставлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 



 

 

 

 

 

 

55 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписии понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом матери-

але. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

Выпускник научится: 

 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом матери-

але, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

Письмо 

 

Выпускник научится: 

 

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; • писать 

поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

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

нять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы англий-

ского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изучен-

ные слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
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интонационных особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; • соблюдать ин-

тонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, со-

юзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего обра-

зования; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму-

никативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 
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Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указа-

тельные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.5 Математика и информатика 

 

В результате изучения курса информатики и математики, обучающиеся на 

ступени начального общего образования, овладеют основами логического и алго-

ритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран-

ственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычисли-

тельные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счта и измерения, о десятич-

ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметиче-

ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического дей-

ствия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт реше-

ния текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна-

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измере-

ния длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлени-

ем, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 
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данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

 

Выпускник научится: 

 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

восстанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоя-

тельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), ис-

пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; год —месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секун-

да; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметиче-

ские действия с этими величинами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 

 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) с ис-

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных ариф-

метических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских 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 дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Выпускник научится: 

 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-
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мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок дей-

ствий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифме-

тическим способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ до-

ли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 

 

Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; • рас-

познавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и назы-

вать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поисках информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики. 

 

Основы православной культуры. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержа-

ния примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам ис-

ламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 

Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
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- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепри-

нятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и сво-

бодах человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры 

 

Выпускник научится: 

 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нор-

мы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской рели-

гиозной традиции, истории ее формирования в России; 
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- на примере православной религиозной традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российско-

го общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христи-

анской религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тради-

ционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 
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Выпускник научится: 

 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского об-

щества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиоз-

ной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тради-

ционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-
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турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

 

Выпускник научится: 

 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной тради-

ции, истории ее формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традици-

онных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религи-

озной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тради-

ционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы иудейской культуры 

 

Выпускник научится: 

 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, ду-

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского об-

щества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 



 

 

 

 

 

 

71 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиоз-

ной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тради-

ционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

 

Выпускник научится: 

 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуа-
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лы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций правосла-

вия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе тради-

ционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценно-

стей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-

дан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах че-

ловеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
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Основы светской этики 

 

Выпускник научится: 

 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историче-

скому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и 

родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе обще-

принятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и куль-

турных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограж-
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дан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образова-

ния. 

 

1.2.7 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, че-

ловеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократи-

ческих ценностных ориентаций, способствующих формированию российской граж-

данской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства раци-

онально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опы-

та общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; • познакомятся с 
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некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать неко-

торые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изме-

нения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале приро-

ды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адап-

тации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средства-

ми, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи-

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблю-

дать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

 

Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; сле-

довать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-

сказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бе-

режного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность че-

ловека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без-

опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организ-

ма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздель-

ный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• выпускник научится находить примеры влияния человека на природные объ-

екты¸ в том числе на примере природных объектов Калужской области, например, 

озеро Милятинское, озеро Бездон, река Ока, река Угра. 

 

Человек и общество 

 

Выпускник научится: 

 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его глав-

ный город; 
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- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных собы-

тий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, от-

носящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имею-

щихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-

ния чувств других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-

чая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска по-

знавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собствен-

ных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

ворённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
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официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельно-

сти в информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих. 

 

1.2.8 Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального 

общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 

в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы ана-

лиза произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отноше-

ние к миру, явлениям действительности и художественный вкус; сформируются ос-

новы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, во-

площённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недо-

пустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших от-

ражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потен-



 

 

 

 

 

 

80 

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудо-

любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диало-

гичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль-

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, по-

явится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственно-

сти за общее благополучие. 

Обучающиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном кон-

струировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах ху-

дожественно-творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пла-

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических за-

дач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве-

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-
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кусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен-

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных 

и художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

 

Выпускник научится: 

 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя раз-

личные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи соб-

ственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональ-

ные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры сво-

его национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, че-

ловека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

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

суждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архи-

тектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведени-

ях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные мате-

риалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропор-

ции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, укра-

шений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
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формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных про-

мыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульп-

туры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живо-

писных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-

вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

 

Выпускник научится: 

 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно- творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отноше-
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ния к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы цвето-

ведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного ге-

роя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё от-

ношение к качествам данного объекта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9 Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоцио-

нальное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетиче-

ские чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музы-

кальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышле-

ние и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 
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Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и ху-

дожественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении во-

кально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инстру-

ментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искус-

ства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Они смогут реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления 

о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организа-

ции содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельно-

сти; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, куль-

турных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искус-

ства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

 

Выпускник научится: 

 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных про-

изведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эсте-
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тически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии му-

зыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-

терные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности му-

зыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хо-

рового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элемен-

тарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро-

визации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: 

 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драма-

тизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-

личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и про-

фессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициати-

ву в выборе образцов профессионального и музыкально поэтического творчества 
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народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, дра-

матизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Слушание музыки 

 

Обучающийся: 

 

- знает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

- умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

- имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах инто-

наций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании обра-

за; 

- имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов; 

- знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-

ских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и осо-

бенностей репертуара; 

- имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) му-

зыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и ор-

кестра русских народных инструментов; 

- имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчаст-
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ной формы, вариаций, рондо; 

- определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

- имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики; 

- имеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, марше-

образных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

 

Обучающийся: 

 

- знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

- грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро-

вождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

- знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

- соблюдает при пении певческую установку; использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание; 

- поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твер-

дую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком; 

- ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетли-

во произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения вырази-

тельности исполнения. 

- исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
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- имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детско-

го оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.; 

- умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

- имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле; 

- использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

 

- звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость; 

- мелодия; типы мелодического движения; интонация; начальное представле-

ние о клавиатуре фортепиано (синтезатора); подбор по слуху попевок и простых пе-

сен; 

- метроритм; длительности: восьмые, четверти, половинные; пауза; акцент в 

музыке: сильная и слабая доли; такт; размеры: 2/4; 3/4; 4/4; сочетание восьмых, чет-

вертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмиче-

ских рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах; 

двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении; 

- лад: мажор, минор; тональность, тоника; 

- нотная грамота; скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль; чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятисту-

пенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий; 
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- интервалы в пределах октавы; трезвучия: мажорное и минорное; интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки; 

- музыкальные жанры: песня, танец, марш; инструментальный концерт; музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

- музыкальные формы; виды развития: повтор, контраст; вступление, заключе-

ние; простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обу-

чающийся получит возможность научиться: 

 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движе-

нии и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициати-

ву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной му-

зыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); со-
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бирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10 Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при получении 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально- исторического опыта человечества; о цен-

ности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в це-

лях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной куль-

туры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по-

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи-

ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструктор-

ско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетиче-

ских представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой мо-

торики рук. 
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Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллектив-

ных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществле-

ния совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотруд-

ничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверст-

никами и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практи-

ческой деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществ-

ления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, пре-

образовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и ви-

деофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научат-

ся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самосто-

ятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обу-

вью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, ор-
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ганизованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициатив-

ность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

 

--называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народ-

ные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую прак-

тическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самокон-

троль выполняемых практических действий; 

- организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в пред-

метном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-
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вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-

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

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты 

 

Выпускник научится: 

 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оп-

тимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
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реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комби-

нировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декора-

тивно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструк-

ции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится: 
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- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зре-

ния, нервной системы, опорно- двигательного аппарата эргономичные приёмы рабо-

ты; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с просты-

ми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компью-

тером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компью-

тера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресур-

сами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приё-

мами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интер-

нет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, пере-

работки. 

 

1.2.11 Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказа-

ний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате освоения предметной области, обучающиеся при получении 
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начального общего образования: 

- начнут понимать о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального, психологического), о её позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

- начнут осознанно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.) 

- получат навыки систематического наблюдения за своим физическим состо-

янием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Обучающиеся освоят первичные навыки и умения по организации и проведе-

нию утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий прове-

дения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и пока-

зателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие си-

стем дыхания и кровообращения; 
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- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробати-

ческие и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на 

лыжах (в снежных районах России); будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и про-

стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе иг-

ровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уро-

ков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организ-

ма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из лич-

ного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гиб-

кость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведе-
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ния и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и фи-

зической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физ-

культминуток в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время от-

дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической под-

готовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для инди-
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видуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 

 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, ма-

лая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального раз-

вития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (переклади-

на, брусья, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами. 

 

УМК «Планета Знаний» в полной мере реализует Требования ФГОС по реали-

зации вышеперечисленных результатов. На примере конкретных предметных линий 

покажем содержание специфики достижения результатов средствами УМК «Плане-

та Знаний». 

 

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования освоения основной образова-

тельной программы в МКОУ «Китежская СОШ» разработана система оценки, ори-

ентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с це-

лью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего обра-

зования. 

Основаниями системы оценки, в том числе отбора инструментария, являются 

следующие подходы и принципы: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- уровневый, бальный, бинарный подходы к оценке планируемых результатов; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-
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полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- принцип использования планируемых результатов освоения основных обра-

зовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- принцип оценки динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче-

ства образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттеста-

ции обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенден-

ций развития системы образования; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содер-

жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-

ния. Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной свя-

зи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО учреждения в рамках кон-

троля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе: 
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- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы 

знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является до-

стижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающи-

мися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится учреждением и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Результаты итоговой оценки освоения основной ООП НОО используются для 

принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образо-

вания. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, относятся: 

 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм толе-
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рантность, гуманизм и др. 

 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятель-

ности обучающихся, может осуществляться в ходе различных мониторинговых ис-

следований. 

 

1.3.1 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у уча-

щихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Ро-

дину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие са-

моуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

го, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 
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стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования включает: 

 

- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образователь-

ному учреждению; 

- ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса — уро-

ки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учеб-

ного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец по-

ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопережи-

ванию чувствам других людей; 

- сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремление к совершенствованию своих способ-

ностей; 

- знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способность к оценке 
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своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

Внешняя оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, на осно-

ве результатов деятельности учащихся, представленных в виде грамот, благодар-

ственных писем полученных в ходе мероприятий, проводимых городскими, област-

ными, федеральными, международными организациями, а также при возникновении 

необходимости, исследований специалистами областной ПМПК, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика в ходе 

исследований, проводимых учителями, и специалистами, работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диа-

гностики развития личности и с помощью портфолио, способствующего формиро-

ванию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность вос-

питательной и образовательной деятельности школы. 

 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать объеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить поня-

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский язык 

как средство общения. 

Принимать необходи-

1. Воспринимать истори-

ко-географический образ 

России (территория, гра-

ницы, географические 

особенности, многонаци-

1. Проявлять чувство со-

причастности с жизнью сво-

его народа и Родины, осо-

знавать свою гражданскую и 

национальную принадлеж-
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

тия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить взаи-

мопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе, 

принимать образ «хоро-

шего ученика». 

4. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; нравствен-

ному содержанию поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безопас-

ного поведения в школе, 

дома, на улице, в обще-

ственных местах. 

6. Внимательно относить-

ся к красоте окружающего 

мира, произведениям ис-

кусства. 

7.Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

мость изучения русского 

языка гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить взаимопо-

мощь и взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои эмоци-

ональные реакции, ориен-

тироваться в нравствен-

ной оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать пра-

вила экологической без-

опасности. 

6. Внимательно относить-

ся к собственным пережи-

ваниям, вызванным вос-

приятием природы, про-

изведения искусства. 

7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав-

лять собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

 

ональность, основные ис-

торические события; гос-

ударственная символика, 

праздники, права и обя-

занности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положитель-

ную мотивацию и позна-

вательный интерес к уче-

нию, активность при изу-

чении нового материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нрав-

ственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие нрав-

ственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного отно-

шения к природе, правила 

здорового образа жизни 

на основе знаний об орга-

низме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знаком-

ства с разными видами 

искусства, наблюдениями 

за природой. 

7. Сопоставлять само-

оценку собственной дея-

тельности с оценкой ее 

ность. Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география края).  

2. Ценить семейные отно-

шения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Рос-

сию. 

3. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший образователь-

ный маршрут. 

4. Регулировать свое пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральными нор-

мами и этическими требова-

ниями. 

Испытывать эмпатию, по-

нимать чувства других лю-

дей и сопереживать им, вы-

ражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться 

к собственному здоровью, к 

окружающей среде, стре-

миться к сохранению живой 

природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знаком-

ства с художественной куль-

турой. 

7. Ориентироваться в пони-

мании причин успешно-

сти/не успешности в учебе 
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Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

товарищами, учителем 

 

 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. 

 

К ним относятся: 

 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролиро-

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

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-

ной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
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обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектиро-

вание, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной ос-

нове, мониторинг сформированности основных учебных умений (на основе бинар-

ного подхода). 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые допол-

нения, исправления в свою ра-

боту, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание).  

2. Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполне-

ния учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника 

(под руководством учителя). 

3. Понимать информацию, пред-

ставленную в виде текста, рисун-

ков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифициро-

вать предметы, объекты на осно-

ве существенных признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, уточ-

нять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: уста-

навливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать то-

варищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном об-

суждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проект-

ной деятельности. 
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Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и взаи-

мопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение свое-

го задания по следующим па-

раметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содер-

жание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, табли-

цах, помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представлен-

ных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказы-

вать прочитанное или прослу-

шанное, составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с содер-

жанием. 

6. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты  по несколь-

ким основаниям; находить зако-

номерности, самостоятельно про-

должать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать простые выводы. 

8. Выполнять задания по анало-

гии. 

1. Соблюдать в повседневной жиз-

ни нормы речевого этикета и пра-

вила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему выска-

зывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, выска-

зывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, догова-

риваться и приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
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Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

3
  

к
л

а
сс

 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, соотно-

сить свои действия с постав-

ленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситу-

ациях под руководством учите-

ля. 

5. Осознавать способы и приё-

мы действий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять само- и взаи-

мопроверку работ. 

7. Оценивать правильность вы-

полненного задания на основе 

сравнения с предыдущими за-

даниями или на основе различ-

ных образцов и критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с пла-

ном, условиями выполнения, 

результатом действий на опре-

деленном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литерату-

ры, инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения за-

даний 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении дан-

ного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую 

задачу. Я имею в виду работу с 

маршрутным листом и работу с 

проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информа-

ция будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди словарей, эн-

циклопедий, справочников в рам-

ках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экспонат, мо-

дель и др.) Использовать преоб-

разование словесной информации 

в условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять результаты рабо-

ты, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использо-

вать их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуж-

дении учебных заданий, предла-

гать разные способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в повседневной жиз-

ни нормы речевого этикета и пра-

вила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагиро-

вать на реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать необходи-

мость аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в 

том числе в ходе проектной дея-

тельности), распределять роли, до-

говариваться друг с другом, учиты-

вая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в груп-

пе. 
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Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

4
 к

л
а

сс
 

1. Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать свои дей-

ствия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать способы 

и приёмы действий, корректи-

ровать работу по ходу выпол-

нения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различ-

ные средства: справочную ли-

тературу, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результа-

тов. 

4. Оценивать результаты соб-

ственной деятельности, объяс-

нять по каким критериям про-

водилась оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельно-

сти) с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение 

в соответствии с познанными 

моральными нормами и этиче-

скими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с бы-

товыми жизненными ситуация-

ми: маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и др. 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе изу-

чения данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания, осу-

ществлять выбор заданий, осно-

вываясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информа-

ция будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интер-

нет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объек-

ты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить ло-

гические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщен-

ные способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выво-

ды, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, мо-

делей, таблиц, гистограмм, сооб-

щений. 

6. Составлять сложный план тек-

ста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрну-

том виде, в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой ре-

чи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, пони-

мать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых си-

туаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое в высказы-

вании собеседника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фак-

тов и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к об-

щему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, плани-

ровать свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанно-

стей, учитывая общий план дей-

ствий и конечную цель; осуществ-

лять самоконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуника-

тивных задач. 
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Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учеб-

ных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является спо-

собность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточно-

го оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования являет-

ся 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 язы-

ку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, математике, окружающему миру или ито-

говой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 
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Рабочее Портфолио ученика: 

 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения разви-

тия и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершен-

ствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учеб-

ных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы 

на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического про-

гнозирования. 

 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образо-

вательном процессе начальной школы оно используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школь-

ника, учителя и родителя. 

Содержание портфолио определяется классным руководителем и учащимися. 

 

Формы аттестации и учета достижений обучающихся 

 

Текущая аттестация Промежуточная атте-

стация 

Урочная де-

ятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос - пись- - контрольная работа -анализ ди- - участие в 
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менная 

- самостоятельная работа 

- диктанты 

 

- контрольное списыва-

ние 

- тестовые задания гра-

фическая работа - изло-

жение 

- доклад 

 

-творческая работа 

- диктанты 

 

- контрольное списыва-

ние 

- изложение - контроль 

техники чтения 

намики теку-

щей успевае-

мости 

выставках, 

конкурсах, со-

ревнованиях - 

активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио 

 

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования с учётом: – результатов мониторинговых исследований 

разного уровня (федерального, регионального, муниципального); – условий реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования; – осо-

бенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных процедур 

является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций, пе-

дагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений вы-

пускников начальной школы данной образовательной организации. В случае если 

для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработан-

ный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности обра-

зовательной организации начального общего образования является регулярный мо-
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ниторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Критериями оценивания являются: 

 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных, личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям, предъявляемым к результатам освоения обра-

зовательной программы начального общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной общеобразовательной программы начального общего образования 

направлена на достижение следующих целей: 

 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описа-

ние объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения си-

стемы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-

жания учебных предметов начального общего образования и формирование универ-

сальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обу-

чающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности Учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-
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щихся. 

 

 

 

Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельно-

сти 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное при-

обретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельству-

ет о способности самостоя-

тельно с опорой на помощь 

руководителя ставить пробле-

му и находить пути её реше-

ния; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельству-

ет о способности самостоя-

тельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрировано свобод-

ное владение логическими 

операциями, навыками крити-

ческого мышления, умение 

самостоятельно мыслить; про-

демонстрирована способность 

на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, до-

стигать более глубокого по-

нимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию ра-

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом про-

ектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 
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боты отсутствуют грубые 

ошибки 

Регулятивные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро-

вания работы. Работа доведена 

до конца и представлена ко-

миссии; 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реали-

зована, своевременно пройде-

ны все необходимые этапы об-

суждения и представления. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой пре-

зентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хоро-

шо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логич-

но, последовательно, аргумен-

тированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор сво-

бодно отвечает на вопросы 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного про-

цесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требо-

ваниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с исполь-

зованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учё-

том уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и орга-

низации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостиже-

ния. Практика показывает, что для описания достижений обучающихся, целесооб-

разно установить следующие пять уровней: 

 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделен-

ных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или от-

метка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следу-

ющие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хо-

рошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освое-

ния планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформи-

рованностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
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интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых ин-

тересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающи-

еся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 

на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содер-

жания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-

тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Дан-

ная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) тре-

бует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о нали-

чии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предмет-

ной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие по-

ложительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 
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Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, проме-

жуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний 

и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обос-

нованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содер-

жательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Акцент вни-

мания должен делаться не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внут-

ришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализи-

руются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алго-

ритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию 

и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений меж-

ду объектами и процессами. 

 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы: 
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- стартовой диагностики; 

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в от-

метки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной или в 100-балльную. 

 

 

 

Уровень 

 

успешности 

 

 

5-ти балльная шкала 

 

100-балльная 

шкала 
 

низкий 

«1» – ниже норм, неудовлетворительно. 

 

Обучающийся не приступил к выполне-

нию работы 

0% 

пониженный «2» – ниже нормы, неудовлетворительно 1% - 49% 

 

 

базовый 

«3» − норма, зачёт, удовлетворительно. 

 

Частично успешное решение (с незначительной, 

не влияющей на результат ошибкой или с посто-

ронней помощью в какой-то момент решения) 

50% - 65% 

 

 

повышенный 

«4» − хорошо. 

 

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Частично успешное решение (с незначительной 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

66% - 89% 

 

высокий 

«5» − отлично. 

 

Полностью успешное решение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 

90% - 100% 
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ІІ. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования МКОУ «Китежская 

СОШ» 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета-

предметным результатам освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, дополняет традиционное содержание образователь-

но-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, явля-

ется главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазви-

тию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объек-

тивно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения ак-

туальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной дея-

тельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятель-

но учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человече-

ской жизни. 
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Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изуче-

ния предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей-

ствий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для фор-

мирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формиро-

вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошколь-

ного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к понима-

нию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотруд-

ничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на об-
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новление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обу-

чающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки опре-

деленных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинар-

ному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 

учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников 

в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой цен-

ностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лич-

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отра-

жают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол-

лектива и общества, стремления следовать им; 
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- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи-

танию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к сво-

им поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать част-

ную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечива-

ет высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 



 

 

 

 

 

 

129 

обучающихся. 

В концепции УМК «Планета знаний» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями Стандарта и общим пред-

ставлением о современном выпускнике начальной школы. Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий свой народ, родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед се-

мьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повыше-

ние эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучаю-

щимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, суще-

ственное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-

ваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, осо-

бенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оцен-

ка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обуче-

ния в образовательной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельно-

сти учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразова-

ния и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме-

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

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной де-

ятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться пред-

полагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельно-

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

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентно-

стей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
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средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре-

зультаты деятельности; 

 -создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усво-

ения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой пред-

метной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспе-

чивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в ос-

нове организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со-

держания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и ком-

муникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, зна-

ние моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслооб-
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разование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуж-

дает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемо-

го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с уче-

том оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающими-

ся; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

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

лию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий 

для достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практиче-

ских и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и ин-

струментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познаватель-

ных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
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К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраи-

вание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объек-

тов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или дея-

тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 
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- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках норматив-

но-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обу-

чения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем са-

мым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат само-

определения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определя-

ют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 
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становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе раз-

вития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и са-

моопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регуля-

тивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуни-

кации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных дей-

ствий на разных этапах обучения в начальной школе МКОУ «Китежская 

СОШ» 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 

1 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, своих род-

ственников, любить родителей. 

3. Освоить роли ученика; формиро-

вать интерес (мотивацию) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуации и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения общечелове-

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учите-

ля. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных си-

туациях под руководством учи-

теля. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 
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ческих норм. деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятель-

ности простейшие приборы: ли-

нейку, треугольник и т.д. 

2 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к сво-

ей родине. 

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и по-

ступков героев художественных тек-

стов с точки зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организа-

ции учебной и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное за-

дание с образцом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в работе про-

стейшие инструменты и более 

сложные приборы(циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по сле-

дующим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложности 
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при выполнении. 

3 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справед-

ливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию друго-

го». 

2.Уважение к своему народу, к дру-

гим народам, терпимость к обычаям 

и традициям других народов. 

3.Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и по-

ступков героев художественных тек-

стов с точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и этиче-

ских ценностей. 

1. Самостоятельно организовы-

вать свое рабочее место в соот-

ветствии с целью выполнения 

заданий. 2.Самостоятельно 

определять важность или необ-

ходимость выполнения различ-

ных задания в учебном процессе 

и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной дея-

тельности с помощью самостоя-

тельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуа-

циях под руководством учителя. 

5. Определять правильность вы-

полненного задания на основе 

сравнения с предыдущими зада-

ниями, или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, резуль-

татом действий на определенном 

этапе. 

7. Использовать в работе литера-

туру, инструменты, приборы. 
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8. Оценка своего задания по па-

раметрам, заранее представлен-

ным. 

4 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», «терпе-

ние», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», «справед-

ливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию друго-

го», «народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему народу, к дру-

гим народам, принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего образо-

вательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и по-

ступков героев художественных тек-

стов с точки зрения общечеловече-

ских норм, нравственных и этиче-

ских ценностей, ценностей гражда-

нина России. 

1. Самостоятельно формулиро-

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать ра-

боту по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать са-

мооценку. 

класс Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

1. Участвовать в диалоге на уро-

ке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 
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2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную инфор-

мацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опреде-

лять тему. 

3. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь дру-

гих. 

5.Участвовать в паре. 

2 1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную инфор-

мациювучебнике.  

3. Сравнивать и группировать пред-

меты, объекты по нескольким осно-

ваниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; состав-

лять простой план. 

5. Определять, в каких источниках 

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других художе-

ственных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 
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можно найти необходимую инфор-

мацию для выполнения задания. 

6. Находить необходимую информа-

цию, как в учебнике, так и в слова-

рях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоя-

тельные простые выводы 

3 1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, ка-

кая дополнительная информация бу-

де нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые 

источники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, модель, а, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ.  

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других художе-

ственных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета. 

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения друго-
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5. Анализировать, сравнивать, груп-

пировать различные объекты, явле-

ния, факты. 

го 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. 

4 1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно предполагать, ка-

кая дополнительная информация бу-

де нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые 

источники информации среди пред-

ложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать инфор-

мацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 4. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, пре-

1. Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, выска-

зывать свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других художе-

ственных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совмест-

ном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого эти-

кета; аргументировать свою точ-

ку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных пози-



 

 

 

 

 

 

143 

образовывать еѐ, представлять ин-

формацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрну-

том виде. 

ций. 

7. Понимать точку зрения друго-

го 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договари-

ваться друг с другом. Предвидеть 

последствия коллективных ре-

шений. 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов (на основе образовательных ресурсов УМК «Планета знаний») 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение за-

дач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучаю-

щихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изуче-

ния обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной де-

ятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обу-

чающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологиче-

ского мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Лите-

ратурное чтение», «Литературное чтение на родном русском языке», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной русский язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориен-

тация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), модели-

рования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования мо-

дели (видоизменения слова). Изучение русского создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтак-

сической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном русском языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, по-

знавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, кото-

рая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной ли-

тературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскры-

вающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации пони-

мания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображае-

мой действительности является выразительное чтение. 
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Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

русском языке» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучаю-

щегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентифика-

ции; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историче-

ским прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоцио-

нальной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с геро-

ями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информа-

ции. 

«Иностранный язык (английский язык)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 
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- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщен-

ных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понят-

ной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необ-

ходимые условия для формирования личностных универсальных действий — фор-

мирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекуль-

турном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и пре-

диката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сю-

жета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образова-

ния этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познаватель-

ных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности ша-

гов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
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классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существен-

ному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществ-

ляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. 

В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обу-

чения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природно-

го и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу станов-

ления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружаю-

щий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Фе-

дерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историче-

ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достиже-

ния своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элемен-

ты истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча-

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
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- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета спо-

собствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, пси-

хического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моде-

лей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, ана-

логии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Изучение данного призва-

но решить задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и рели-

гиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с предста-

вителями других культур и мировоззрений. 

В результате освоения данного предмета курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич-

ности, семьи, общества; 
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- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на сво-

боде совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общеприня-

тых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и сво-

бодах человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объ-

ектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучаю-

щихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тожде-

ства и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При созда-

нии продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планиро-

ванию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать со-

ответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе пред-

восхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 
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идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой си-

стемы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют разви-

тию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результа-

тов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприя-

тия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры 

на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подго-

товке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального рос-

сийского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при реше-

нии учебных задач и собственной музыкально–прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально–нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов-

ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
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отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и об-

щества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения соб-

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся по-

нимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкаль-

ные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компози-

ций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импрови-

зации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отно-

шение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, инте-

рес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитив-

ную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потен-

циале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе му-

зыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через му-

зыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и са-

моразвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя-

тельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально–исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах му-

зыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной гра-

моты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в про-

цессе интонационно–образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных про-

изведений и других видов музыкально–творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении различных музыкально–творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величи-

ны и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио–, видео– 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательно-

сти, этики и этикета; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно–

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, форми-

рующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструмен-

тальной деятельности; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержани-

ем учебного предмета «Музыка»; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсаль-

ные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, ре-

ализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
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представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятель-

ности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучаю-

щиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентиро-

вочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необ-

ходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-

логических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществ-

лять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осозна-

нием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающих-

ся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме мо-

делей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
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- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (уме-

ние составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия); контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организа-

ции совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творче-

ской самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовно-

сти к предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении ин-

формации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личност-

ных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности при-

нять на себя ответственность; 
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- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формиро-

ванию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в от-

ношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-

троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Сводная таблица связи результатов развития УУД и их значения для обучения: 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия -

смыслообразование, самоопре-

деление Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная мотива-

ция. 

Мотивация достижения. Разви-

тие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «зна-

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

 

личностные, познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

Высокая успешность в усвое-

нии 

 

учебного содержания. Созда-

ние предпосылок для дальней-
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воображения. шего перехода к самообразова-

нию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предме-

та, достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регулятив-

ные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последова-

тельности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

 

 

 

 

Смысловые акценты УУД по основным предметам (по образовательным 

ресурсам УМК «Планета знаний»): 

 

Смысловые 

 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

 

чтение 

Математика Окружающий 

 

мир 
Личностные Жизненное са-

моопределение 

Нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смыслообразо-

вание 

Нравственно-

этическая ориента-

ция Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окру-

жающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 
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Познавательные 

общеучебные 

Моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, произ-

вольные и 

осознанные 

устные и пись-

менные выска-

зывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

Широкий 

спектр источни-

ков информации 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поиско-

вого и творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, группиров-

ка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 

Коммуникатив-

ные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

Развитие личности. 

 

- в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мораль-

ные нормы и их выполнение. 

 

Самообразование и самоорганизация 

 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в об-
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разовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение. 

 

Исследовательская культура 

 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научат-

ся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тек-

сты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действи-

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

включая общие приёмы решения задач. 

 

Культура общения 

 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники при-

обретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осу-

ществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 

на развитие метапредметных умений. 
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обу-

чения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобрете-

ния социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к пред-

мету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного откры-

тия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учеб-

ную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким обра-

зом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделиро-

вания и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность 

быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, 

ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обу-

чения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспери-

ментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспе-

чивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения иссле-

дований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 
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средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математиче-

ского, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивиду-

альной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуаль-

ный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обуче-

ния младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориен-

тирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации спо-

собностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте-

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результа-

ты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать при-

чинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечива-

ют получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения ис-

следований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве ре-

зультата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, уме-

ние в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; про-

являть самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мысли-

тельных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с други-

ми людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать соб-

ственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 



 

 

 

 

 

 

162 

 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных дей-

ствий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобще-

ния и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня-

тия) в соответствии с требованиями системно–деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – поста-

новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента фор-

мирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объектив-
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ную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей 

программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образова-

ния при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и воз-

можностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования универ-

сальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированно-

сти универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важ-

ность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой пла-

нируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность – спо-

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формиро-

вания ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 

рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются: 

 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 



 

 

 

 

 

 

164 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-

ционной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия. 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: 

 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си-

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предме-

тов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в про-

грамму формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждо-

го учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осу-

ществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной дея-

тельности школьников. 

 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирова-

ния у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до-

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной об-

разовательной программы начального общего образования и далее в рамках основ-

ной образовательной программы основного и среднего (полного) общего образова-

ния, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные воз-

растно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими труд-

ности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уро-
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вень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему обра-

зованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образо-

вание, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо-

функциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо-

тоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-

хического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность пси-

хологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной дея-

тельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осу-

ществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно-

классниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятель-

ности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зре-

лость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мо-

тивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном при-

знании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосыл-

ками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к кон-

цу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверст-

никами в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Комму-

никативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ре-

бенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформиро-

ванность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное со-

знание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-

жений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выра-

жается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогно-

зирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению являет-

ся сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллекту-

альных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Вы-

ражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социаль-

ную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сфор-

мированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная го-

товность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способ-

ность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений 

и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; разви-

тие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теорети-
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ческой позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается 

на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Па-

мять и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целе-

направленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и по-

ведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целепо-

лагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достиже-

ния. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирова-

ние, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень началь-

ного общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, кон-

струирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающих-

ся к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного воз-

никновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости 

и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятель-

ность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного разви-

тия и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обуче-

ния. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, ка-

сающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по изучаемым пред-

метам при получении начального общего образования, которое должно быть в пол-

ном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов.  

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, уста-

новленной в ФГОС НОО, приведено в рабочих программах учебных предметов, ко-

торые являются неотъемлемым приложением к данной Основной образовательной 
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программе. Тексты рабочих программ утверждаются приказом директора школы и 

хранятся в электронном виде. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы и про-

граммы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование; 

- календарно-поурочное планирование. 

 

МКОУ «Китежская СОШ» для реализации ФГОС на уровне начального общего 

образования используется полный вариант программ УМК «Планета знаний». 

Дополнительные методические и дидактические материалы для разработки ра-

бочих программ по учебным предметам имеются в методических пособиях для учи-

теля, в сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в пособиях для внеуроч-

ной деятельности. 

 

2.2.1. Программа курса «Русский язык» 

 

Основу программы курса по русскому языку составляет курс, разработанный Л. 

Я. Желтовской, Т. М. Андриановой и В. А. Илюхиной (УМК «Планета знаний»). 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II 

поколения и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского 

языка. 
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Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов общеобразова-

тельной школы курс русского языка реализует познавательную и социокультурную 

цели: 

- познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с ос-

новными положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического 

и абстрактного мышления учеников; 

- социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компе-

тенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, без-

ошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изу-

чения системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 

уровне, доступном детям 6—10 лет. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимо-

связи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый фи-

лологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в 

устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

- освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фоне-

тических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

- овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 
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- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления со-

вершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), познаватель-

но-коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов 

был произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание 

стержня, последовательности изучения), выбраны перспективные принципы органи-

зации содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом стано-

вятся принципы: 

- семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

- системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родно-

го языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

- этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерно-

сти и сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены 

принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стиму-

лирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помо-
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щью маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариатив-

ная часть. В разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даётся 

курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное об-

ращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, 

предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 

назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и мно-

гостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство курса. 

Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные части, а как 

ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных речевых ситуаций 

к языку и от языка — к речи. 

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для ин-

теллектуального и коммуникативного развития детей. 

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 

«Обучение грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных недели, 9 

ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными осо-

бенностями и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте раз-

личают два периода: подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). 

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения 

грамоте определяются закономерностями аналитико-синтетического звуко-

буквенного метода. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при 

этом учитывается принцип координации устной и письменной речи. Дети овладева-

ют начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме слогов, слов, предложений, небольших текстов. 
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Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фоне-

матического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изуче-

ние русского языка и литературного чтения. 

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативно-

сти обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года 

обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как средство обще-

ния». 

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать 

смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, 

определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные 

монологические высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного 

характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. 

В этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и ос-

новных видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тек-

сте, его теме, основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, опи-

сании, рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в 

овладении коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями — 

понимать смысл чужой речи и создавать, оформлять и передавать собственные мыс-

ли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуаль-

ной речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение грам-

матического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение 

упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в 

диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, 

участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать сотруд-
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ничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых 

действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению 

в будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освое-

ния школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предло-

жений, использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых 

средств остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так 

как именно овладение богатством средств языка является базой и условием развития 

речи детей. На это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство 

общения», в котором представлен языковой материал. 

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфе-

мика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и 

пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформи-

ровать научное представление (с учётом возрастных особенностей младших школь-

ников) о системе и структуре русского языка, являющегося частью окружающего 

мира учеников, а также способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, постижению его интонационного и лексического богатства. Путь изучения 

всех языковых средств — от значения к форме, далее — к назначению (функции) в 

речи. 

Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного 

средства языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со сто-

роны его строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент перено-

сится на изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о лексическом (кон-

кретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со 

стороны входящих в него значимых частей (корня, приставки, суффикса, оконча-

ния), а также рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем 

складывается лексическое значение слова. Вопросы правописания слова рассматри-

ваются на морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограм-
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ма. Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в 

них слов как частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предло-

жения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми 

задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно 

единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание 

детей фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные 

члены предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структур-

ных частей «второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, 

второстепенные члены предложения, композиционные части текста и пр.). Концен-

трический путь освоения языкового материала соответствует закономерностям по-

нимания смысла речи при её восприятии и передаче смысла при её создании (про-

дуцировании) и способствует более интенсивному развитию мышления детей, их 

языкового чутья и речевых способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изуче-

ния фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

учащихся с различными принципами русского правописания. Орфографический и 

пунктуационный материал также даётся с коммуникативной мотивацией — обеспе-

чивать грамотность письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по калли-

графии и решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной 

речи на всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной 

речью требует проведения достаточного количества письменных упражнений раз-

ных видов и представления их в системе от простого к сложному, индивидуализа-

ции и дифференциации обучения. 
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Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной 

и письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обуче-

нии русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют разви-

тию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффек-

тивно работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизиру-

ющие творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности 

родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимули-

рует учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, плани-

рования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и об-

щеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рацио-

нальных способов решения языковых задач, использование разных способов поиска 

информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование мате-

риала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, 

что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение раз-

личных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых 

единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 
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Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого 

класса, включающими учебники и методические рекомендации для учителя.  

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь. 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Пропи-

сям». 

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей. 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник. 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский 

язык». 

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский 

язык». 

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык». 

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык». 

 

2.2.2. Программа курса «Родной русский язык» 

 

Программа разработана на основе примерных рабочих программ для 1–4 классов 

под общей редакцией О. М. Александровой. Программа учебного предмета «Рус-

ский родной язык» раскрывает новизну содержания данного курса и требования к 

результатам его освоения начальных классах. Программа содержит разъяснение це-
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лей изучения учебного предмета «Русский родной язык», его соотношения с основ-

ным курсом русского языка в начальной школе. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса рус-

ского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования по русскому языку, заданных соответству-

ющим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время 

цели курса русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном русском языке» имеют свою специфику, обуслов-

ленную дополнительным характером курса, а также особенностями функциониро-

вания русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

 

-расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к рус-

скому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отноше-

ния к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике язы-

ковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических еди-

ниц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литера-

турного языка и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых еди-

ниц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенно-

стей картины мира, отражённой в языке; 
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- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечиваю-

щих владение русским литературным языком в разных ситуациях его использова-

ния; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потреб-

ности к речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского род-

ного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образова-

тельной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддер-

живает его. Основные содержательные линии настоящей программы соотно-

сятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

 

- совершенствование у младших школьников как носителей языка способно-

сти ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

- изучение исторических фактов развития языка; 

- расширение представлений о различных методах познания языка (учебное линг-

вистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

- включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
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«Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об измене-

ниях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаи-

мосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и куль-

турах русского и других народов России и мира. 

«Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков ис-

пользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формиро-

вание первоначальных представлений о нормах современного русского литера-

турного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям совре-

менного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой 

речи: практическое освоение норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

«Секреты речи и текста» связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этике-

та. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с 

текстами: 

- развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать соб-

ственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров. 

«Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа»:  

-  осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности стилисти-
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ческой принадлежности. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном язы-

ке» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмыс-

ление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможно-

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого эти-

кета; 

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров русского языка; 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне началь-

ного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, уме-

ний и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольк-

лорная лексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной лите-

ратуры; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культу-

ру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
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изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выраже-

ний; правильное их употребление в современных ситуациях речевого об-

щения (в рамках изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонен-

том (в рамках изученного). 

 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности  соблюдения  норм  современного  русского литературного язы-

ка для культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм совре-

менного русского литературного языка: 

- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

Соблюдение основных лексических норм современного русского литера-

турного языка: 

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно со-

ответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление 
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и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литера-

турного языка: 

- употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоиз-

менение отдельных форм множественного числа имён существительных; 

- употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями от-

дельных глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоя-

щего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилага-

тельного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и ска-

зуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм совре-

менного русского литературного языка (в рамках изученного в основном кур-

се): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

Совершенствование умений пользоваться словарями: 

 

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значе-

ния слова, для уточнения нормы формообразования; 

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения норматив-
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ного произношения слова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

 

- использование учебных этимологических словарей для уточнения происхож-

дения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нор-

мативного написания слов. 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 

- владение различными приёмами слушания научно-познавательных и художе-

ственных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существен-

ные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанав-

ливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приво-

дить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к 

тексту; 

- умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочи-

танного текста: пересказ с изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 
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уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и заверше-

ние диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, от-

вет-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформле-

ние сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержа-

ния и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета; 

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 

Первый год обучения  

 

Русский язык: прошлое и настоящее 
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Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); как называлось то, во 

что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.); мена в 

малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению оши-

бок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в сти-

хотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедев-

тическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как веж-

ливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели 

и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Второй год обучения 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, са-

лазки, санки, волчок, свистулька).Слова, называющие предметы традиционного рус-

ского быта: слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

слова, называющие то, что ели в старину например, тюря, полба, каша, щи, по-

хлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до 

нашего времени; слова, называющие то, во что раньше одевались дети (напри-
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мер, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговор-

ки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (напри-

мер, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеоло-

гизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударе-

ния. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарём ударений. Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Со-

вершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особен-

ности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения 

ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практиче-

ском уровне). Связь предложений в тексте. Практическое овладение сред-

ствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. Создание текстов-

повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова 
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Третий год обучения 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людь-

ми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побра-

тим). Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, обозначающие пред-

меты традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инстру-

менты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 

зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. Названия старинных 

русских городов, сведения о происхождении этих названий. Проектные задания. 

Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и фамилии (при-

обретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволя-

ющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специ-

фическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, кни-

жица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, числа имён существительных). Практическое овла-

дение нормами употребления  отдельных грамматических форм имён суще-

ствительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов 

с пространственным значением, образования предложно-падежных форм суще-
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ствительных. Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование 

навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии 

по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Со-

здание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенство-

вания их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Четвёртый год обучения 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросер-

дечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; пропи-

сать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Рус-

ские слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобре-
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тение опыта поиска информации происхождении слов.) Сравнение толкований слов 

в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках 

других народов. 

Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и пред-

ложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученно-

го). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 

текста. 

Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информа-

тивная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная перера-

ботка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельно-

сти. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точ-

ного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложен-

ных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт 

использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопро-

сам. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об одно-

значных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюде-

ние за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где проис-

ходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения раз-

говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овла-

дение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рас-

суждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, коррек-

тирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знаком-

ство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использо-

вание в текстах синонимов и антонимов. 

1 класс 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И. Петленко, Л. В., Романова В. Ю. 1 класс. Учебник.  

2 класс 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И. Петленко, Л. В., Романова В. Ю. 1 класс. Учебник. 2 класс. Учебник. 

3 класс 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И. Петленко, Л. В., Романова В. Ю. 1 класс. Учебник. 3 класс. Учебник. 

4 класс 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова 

М. И. Петленко, Л. В., Романова В. Ю. 4 класс. Учебник. 

 

2.2.3. Программа курса «Литературное чтение» 

Основу программы курса по литературному чтению составляет курс, разрабо-

танный Э.Э. Кац (УМК «Планета знаний»). 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для фор-

мирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творче-

ской, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуаль-

ность ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать 

с людьми. 



 

 

 

 

 

 

194 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека мо-

жет оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и нрав-

ственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информа-

ции. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать «ква-

лифицированного», подготовленного читателя. Эта задача решается в процессе ли-

тературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных 

классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сфор-

мулировать следующие задачи курса:  

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятель-

ной читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учеб-

ника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 

процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализи-

ровать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей; 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 
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Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностя-

ми младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, 

их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирова-

ния у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произве-

дения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе худо-

жественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности является 

общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим критерием 

доступности художественного текста в младших классах оставалась доступность его 

для самостоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно владеющим техникой 

чтения. При отборе материала часто не учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI 

веке, получает из разных источников пусть бессистемную и различную по качеству, 

но разнообразную информацию, в том числе по непростым, «взрослым» аспектам 

жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребёнок быстрее овладе-

вает навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для него про-

изведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и 

зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и 

определёнными нравственно-эстетическими проблемами. Место конкретного блока 

в курсе и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имею-

щихся у школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на опреде-

лённом этапе обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенно-

стью к восприятию определённого материала. Установка обеспечивает интерес ре-

бёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение определённой пробле-

мы, переживание эмоционального состояния. 
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Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное, 

эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы 

произведений. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 

Ребёнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного 

произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней шко-

ле. Дети учатся слышать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в про-

грамме предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение од-

ного года. Список произведений, включённых в «Круг чтения», может корректиро-

ваться, расширяться. 

Художник — творец, он создаёт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в мно-

гозначный мир художественного произведения. Количество специальных терминов 

невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки учащихся к 

углублённой работе по теории литературы в средних и старших классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение навы-

ком, культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное, 

осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с художественной ли-

тературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное чте-

ние», которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение 

выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка «молчаливого» 

чтения, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком чтении понимание 

прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи годам у ребёнка фор-

мируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение также способствует её развитию. 
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На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определённые психоло-

го-педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребёнок вводится в мир художественной литературы через игру, 

которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей 

ярче, чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психоло-

гов и педагогов показывают, что навыки свободного чтения легче вырабатываются у 

учащихся при освоении стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка, 

ритм создаёт определённую инерцию речевого «движения», «ведёт за собою». Му-

зыкальность поэтической речи согласуется с повышенной чувствительностью детей 

к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чтения в 

первом классе значительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению ав-

торской позиции в художественном произведении, у детей появляются первые пред-

ставления об авторской индивидуальности, формируется начальное представление о 

литературном жанре, обогащаются знания школьников о психологическом состоя-

нии человека и способах его выражения в художественном произведении. Открыва-

ется близость нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

В четвёртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, свя-

зи художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество раз-

личных писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире челове-

ка, формируется способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных во-

просов, которые открываются для них в литературных произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта 

младших школьников. Литературное творчество помогает ребёнку оценить художе-

ственное произведение, понять позицию писателя, значение художественных 

средств, использованных им. В процессе этой деятельности ученик учится при-

стальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить 

собственные внутренние состояния на другие объекты, чувствовать состояние 
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окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он начинает преобразо-

вывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает учащегося 

в необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они 

помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и устной 

речи. «Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии обучения, 

не преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. Поэтому опреде-

лённое место в курсе литературного чтения занимают задания, требующие письмен-

ного самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги от-

мечают резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных возмож-

ностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, телепрограмма-

ми, отсутствия полноценного общения в семье и других социальных факторов. При-

лагаемые к программе учебники включают систему заданий, способствующих раз-

витию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и видов 

творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для выразительного 

чтения, произведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоятельно вы-

брать произведения, на материале которых он решает поставленные программой за-

дачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и вы-

полнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, которые 

он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулиру-

ется включением в программу фрагментов (глав) отдельных произведений. Это спо-

собствует пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник первого клас-

са включены задания для семейного внеклассного чтения. В учебнике второго клас-

са произведения, предназначенные для самостоятельного внеурочного чтения, объ-
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единены в рубрику «Читальный зал». В учебниках третьего и четвёртого классов от-

дельно дается система заданий для организации уроков по внеклассному чтению. 

Кроме того, учащиеся получают специальные задания, которые стимулируют их на 

поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, вырабатывают 

умение самостоятельно ориентироваться в них. 

Обсуждению произведений, включённых в систему внеклассного чтения, по-

свящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных 

видах внеурочной творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искус-

ства, которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с художественным про-

изведением ряд психологических действий: интеллектуальное познание и самопо-

знание, художественную оценку и самооценку, творческое преобразование слова-

знака в живой образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жиз-

ненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изу-

чение художественной литературы, способствуют формированию у учеников разно-

образных знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного 

чтения с другими учебными дисциплинами. 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических 

пособий. 

1 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  
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Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методиче-

ское пособие. 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методиче-

ское пособие.  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методиче-

ское пособие. 

 

2.2.5. Программа курса «Литературное чтение на родном русском языке» 

 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, 

с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической 

и графической). Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержа-

ние которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловече-

ским ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них уме-

ние соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного че-

ловека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов ре-

чевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чте-

нием, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её 

для расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с до-

ступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 
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эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю чита-

теля, способствует формированию личных качеств, соответствующих националь-

ным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами пове-

дения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудниче-

ства. Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в 

программе следующими содержательными линиями: 

- развитие речи, 

- произведения устного творчества народов России; 

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей 

России; 

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматиче-

ские произведения. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изуче-

ние одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы 

позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных све-

дений о слове, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и орга-

низует формирование коммуникативных умений и навыков. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений 

о слове как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 

общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чте-

ния: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах 

слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы ин-

тонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержа-

ния прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами 
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чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами 

чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной рече-

вой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся це-

ленаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обоб-

щать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух вы-

сказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, зада-

вать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою 

точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этике-

та в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями наци-

онального этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольк-

лорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 

осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышан-

ного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произ-

ведения. На уроках литературы совершенствуется представление о текстах (описа-

ние, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержа-

нием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавлиние, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навы-

ков работы с информацией. В ходе освоения литературного чтения на родном языке 
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формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справоч-

никами. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных фор-

матах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анали-

зировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, по-

здравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, класс-

ную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способ-

ствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная дея-

тельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной само-

оценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы опреде-

ленных личностных, метапредметных и предметных результатов 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалоги-

ческой формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими вы-

сказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуж-

дение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-
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щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соот-

ветствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушан-

ного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших соб-

ственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатле-

ний, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествователь-

ного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями веде-

ния разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных ти-

пов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, анто-

нимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Ра-

бота с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение од покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г омони-

мичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изме-

няемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные сло-

ва. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказыва-

ние собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произ-

ведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
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познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирова-

ние у них коммуникативно- речевых умений и навыков. Постепенный переход от 

слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чте-

ния. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложе-

ний с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведе-

ние. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 

текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Раз-

витие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осо-

знание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбороч-

ное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенно-

стей. 

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение це-

лей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержа-

нии художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Прак-

тическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение 

темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин-

формации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу бесе-
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ды, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источ-

ник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-

держание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение само-

стоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, художествен-

ная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный матери-

ал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей ху-

дожественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учи-

теля). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержани-

ем. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с ис-

пользованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфи-

ческой для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художе-

ственно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выра-

жений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-
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трасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художествен-

ного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). По-

дробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каж-

дой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; 

план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя-

тельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ все-

го текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: харак-

теристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопо-

ставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэ-

тических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюже-

та, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенно-

стей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключе-

вые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (вы-

деление главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 
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Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не переби-

вая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждае-

мому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Уме-

ние проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точ-

ки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этике-

та в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на ос-

нове литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и пере-

носное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пе-

редача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изоб-

разительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Само-

стоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических 

пособий. 

1 класс 
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Александрова О. М., Кузнецова М. И., Романова В. Ю., Литературное чтение на 

родном русском языке. Учебник. 

Александрова О. М., Кузнецова М. И., и др., Литературное чтение на родном 

русском языке. Методическое пособие.  

2 класс 

Александрова О. М., Кузнецова М. И., Романова В. Ю., Литературное чтение на 

родном русском языке. Учебник. 

Александрова О. М., и др., Литературное чтение на родном русском языке. Ме-

тодическое пособие. 

3 класс 

Александрова О. М., и др., Литературное чтение на родном русском языке. 

Учебник. 

Александрова О. М., и др., Литературное чтение на родном русском языке. Ме-

тодическое пособие. 

4 класс 

Александрова О. М., Кузнецова М. И., Романова В. Ю., Литературное чтение на 

родном русском языке. Учебник. 

Александрова О. М., и др., Литературное чтение на родном русском языке. Ме-

тодическое пособие. 

 

2.2.6. Программа курса «Математика» 

Основу программы курса по математике составляет курс, разработанный М. И. 

Башмаковым, М. Г. Нефёдовой (УМК «Планета знаний»). 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов 

можно сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и 

направленных на достижение поставленных целей.  
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Учебные: 

- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

- формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей 

между ними, изучение законов арифметических действий; 

- формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вы-

числений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении количе-

ственных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

- развитие пространственных представлений учащихся как базовых для станов-

ления пространственного воображения, мышления, в том числе математических 

способностей школьников; 

- развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по ма-

тематике и другим учебным предметам; 

- формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения 

задач. 

Общеучебные: 

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

- формирование на доступном уровне умений работать с информацией, пред-

ставленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 
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- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной ра-

боты: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования по-

знавательной деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объёмны. Их решение проис-

ходит на протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в стар-

ших классах. Это обусловливает концентрический принцип построения курса: ос-

новные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той 

или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением 

практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу 

— он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразде-

ляется на несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования. При этом учитываются необходимость преем-

ственности с дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные потреб-

ности школьников и обеспечение возможностей развития математических способ-

ностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, 

включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип це-

лостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта 

«Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса 

поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы «Приборы и инстру-

менты». Знакомство с летоисчислением и так называемой «лентой времени» в курсе 

математики 3 класса обусловлено необходимостью её использования при изучении 

исторической составляющей курса «Окружающий мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого мате-

риала, традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего 
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подготовку к продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно исполь-

зуются элементы опережающего обучения на уровне отдельных структурных еди-

ниц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 

целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в си-

стему более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обя-

зательного материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности 

в процесс обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами 

геометрических фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже са-

мостоятельно) выводов, проверка выводов на других объектах. На уровне отдельных 

уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных характери-

стик (сопоставление периметра и площади, площади и объёма и др.), выявление об-

щих способов действий (например, «открытие» правила умножения чисел на 10, 

100, 1000). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном 

курсе — принцип вариативности — который реализуется через деление материала 

учебников на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его 

всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обяза-

тельный для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает 

усвоение предметных умений на уровне требований, обязательных для всех уча-

щихся. В учебниках ориентиром обязательного уровня освоения предметных уме-

ний могут служить упражнения в рубрике «Проверочные задания» (1, 2 классы) и 

«Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 

задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, обес-

печивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на раз-

витие познавательного интереса учащихся.  
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Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представле-

ний учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает 

ребенку успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвое-

ние базисных алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной ин-

формации, которая обрушивается на него в современном обществе. Психологами 

установлено, что развитие пространственных представлений особенно эффективно 

для развития ребенка до достижения им 9-летнего возраста. 

Особое значение задача развития пространственных представлений младших 

школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых правополу-

шарных детей, к которым относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо 

владеющие и левой, и правой рукой, а также правши с семейным левшеством. Пси-

хологические программы коррекции развития этих детей во многом опираются на 

развитие пространственных представлений. 

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности 

развития детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В це-

лях обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе математики 

выделен длительный адаптационный период, соответствующий по времени 1-й чет-

верти обучения. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой заданий, 

нацеленных на развитие пространственных представлений учащихся. Адаптацион-

ный период дает учителю возможность выровнять уровень дошкольной подготовки 

учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагруз-

ке. 

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через си-

стему графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моде-

лей при изучении основного учебного материала, обучение моделированию условий 

текстовых задач, повышенному вниманию к геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики 

значения (раскрытие двойственной природы числа и практического применения) от-



 

 

 

 

 

 

215 

водится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. Важ-

ную развивающую функцию имеют измерения в реальном пространстве, моделиро-

вание изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и вычисление 

площади и объёма реальных предметов, определение скорости пешехода и других 

движущихся объектов и т. д., а также решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого количества сан-

тиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, со-

здают базу для формирования навыков самостоятельной исследовательской дея-

тельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для реше-

ния задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро математиче-

ского образования младших школьников. В курсе большое внимание уделяется 

формированию навыков сравнения чисел и устных вычислений, без которых невоз-

можно эффективное усвоение письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: 

сложение и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение одно-

значных чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; вычисле-

ния в пределах 100; сложение и вычитание круглых чисел; умножение круглых чи-

сел на однозначное число; умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых 

чисел в случаях, сводимых к таблице умножения (например, 240 : 30). 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения фор-

мирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое 

внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется прогнози-

рованию результата вычислений и оценке полученного результата. При этом ис-

пользуются приёмы округления чисел до разрядных единиц, оценка количества 

цифр в результате и определение последней цифры результата и другие. 
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Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися раци-

ональных способов вычислений. Особое внимание уделяется оценке возможности 

применения разных способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа 

вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходи-

мо отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы за-

дач и задачи, решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач 

важную роль играют понимание ситуации, требующее развитого пространственного 

воображения, и умение моделировать условие задачи (подручными средствами, ри-

сунком, схемой). Обучение моделированию ситуаций начинается с самых первых 

уроков по математике (еще до появления простейших текстовых задач) и продолжа-

ется до конца обучения в начальной школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и обоб-

щенные способы решения типовых задач, а также универсальный подход, предпола-

гающий моделирование условия и планирование хода решения задачи в несколько 

действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками рабо-

ты с чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и про-

странственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая геометриче-

ские фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, 

проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при решении 

задач практического содержания и при моделировании условий текстовых задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не 

только предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регу-

лятивных, познавательных). 



 

 

 

 

 

 

217 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с ин-

формацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают 

информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, 

достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных ви-

дах, находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный 

поиск и в процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (про-

ектная деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать 

условия задач; планировать собственную вычислительную деятельность, решение 

задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величина-

ми, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и реше-

нии текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покуп-

ками, измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и 

денежных затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу 

каждого года помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность 

свободного выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы 

рубрик «Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу учащиеся выби-

рают задания, основываясь на своих интересах, но со временем обучаются оцени-

вать трудность предлагаемых заданий и выбирать задания с учетом собственных 

возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художни-

ков, используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают 

возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой 

культуры, помогают создать представление о математике как части общечеловече-
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ской культуры и ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуи-

ции, творческому импульсу. 

Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

1 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математи-

ка». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

2 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Математи-

ка». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

3 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. Г. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое 

пособие. — М., АСТ, Астрель. 

4 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Математи-

ка». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

 

2.2.7. Программа курса «Окружающий мир» 

Основу программы курса по окружающему миру составляет курс, разработан-

ный И. В. Потаповым, Г. Г. Ивченковой, Е. В. Саплиной и А. И. Саплиным (УМК 

«Планета знаний»). 
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Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Осо-

бое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет це-

лостного и системного представления о мире и месте человека в нём. Это и опреде-

ляет его цель — формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание 

характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного 

отношения к окружающему миру. 

Задачи курса: 

- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

- формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их вза-

имодействии; 

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, экспери-

мент, моделирование, измерение и др.); 

- социализация ребёнка; 

- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, за-

поминание, обобщение и др.); 

- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

- развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

- формирование информационной грамотности (ориентировка в информацион-

ном пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

- формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причин-

но-следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать 

их; 

- формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянно-

го и сменного состава); 
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- формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание 

своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях 

и умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные ди-

дактические принципы: научности, доступности, систематичности, последователь-

ности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности образа мира, 

культуросообразности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт ин-

теграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» поло-

жено диалектическое единство системы «природа — человек — общество». Сведе-

ния о каждой составляющей этой системы также носят интегрированный характер и 

относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включа-

ют элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, 

химии. Интеграция этих элементов создаёт условия для формирования у младших 

школьников представления о природе как едином целом, в котором все компоненты 

взаимодействуют друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представ-

лены в курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других 

отраслей научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоци-

альное существо. В связи с этим сведения о человеке являются связующим звеном 

между знаниями о природе и знаниями о социальной действительности. У детей 

формируется первоначальное понятие о человеке как живом организме, выясняется 

его сходство с животными, а также различия между ними. Обращается внимание на 

такие отличительные особенности человека, как логическое мышление, членораз-

дельная речь, сознательный труд с использованием орудий труда. Отмечаются важ-
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нейшие условия полноценного развития человека: общение с другими людьми и по-

знание окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого 

человека как культурного и образованного гражданина своей страны. Пропедевти-

ческие знания по истории в начальной школе в рамках курса «Окружающий мир» 

нацелены на формирование. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется 

за счёт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, 

творчества детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений 

рассматривается как средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмо-

циями, их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети убеж-

даются в необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некото-

рым приёмам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по раз-

витию эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно 

раскрывает не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но 

и их эстетическую ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообраз-

ных заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, клас-

сификацию, установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюда-

тельности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы 

в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных посо-

биях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, 

характеризовать объекты действительности. 
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Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопеди-

ями, словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информа-

цию и обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составля-

ющей содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа 

жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достиже-

ниях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бе-

режного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценно-

сти культурного наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип спирале-

видности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса «Окружающий 

мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, изученным на 

предыдущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на последующих этапах, 

но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся получают первые 

представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, способах научного 

познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах с помощью 

этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные 

процессы растений и животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспе-

чивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализу-

ется через выделение инвариантного минимума содержания образования и вариа-

тивной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного за-

крепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержа-

ния начального общего образования и требований к уровню подготовки обучаю-

щихся в образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания 
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детьми начальной школы, предусмотренных новым Государственным стандартом 

начального общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания 

для дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения 

полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки 

заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной 

части занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

(творческая работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие опре-

делённого уровня развития воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности 

младших школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходя-

щих за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются 

по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались 

также и специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологиче-

ский. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли 

главного метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном 

общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они ста-

новятся более длительными и систематическими. На смену общеклассным наблю-

дениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе 

обучения различные виды наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим ми-

ром используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные 

опыты, проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом яв-

ляется вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию спо-

собности человека путём опытов изучать свойства различных объектов окружающе-

го мира. Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становит-
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ся экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усиливается поста-

новкой гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики 

учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают 

свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объек-

тами: жидкостями, газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процес-

се выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с 

планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, 

рисунками, таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические 

работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру при-

родных и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, вы-

являть последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют гото-

вые модели и конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся рабо-

тать в коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. 

В связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах посто-

янного и сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы 

общения, решают конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, веду-

щей в дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в 

процессе изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидак-

тические и ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов 

и основных компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается 

и на первое место выходит практико-ориентированная деятельность и работа с 

учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-
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экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представле-

ния используются на последующих уроках как основа для формирования конкрет-

ных знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работы учащихся с объек-

тами природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные 

предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из 

них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их 

под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда 

педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников 

из-за сложности изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. 

Демонстрация изображений объектов проводится также в связи с недоступностью 

их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» 

учащиеся усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках обра-

зовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жиз-

ненных ситуациях: умения организовать свою деятельность, определив её цели и за-

дачи; взаимодействовать в группе в процессе этой деятельности; оценивать достиг-

нутые результаты. В курсе формируются также исследовательские, коммуникатив-

ные и информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам по-

ведения в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступ-

ки других людей в соответствии с этими нормами. 
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В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по 

каждому году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный 

минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы 

успешно продолжить дальнейшее обучение, так и определяют зону ближайшего 

развития учащихся — знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт более 

полного усвоения содержания программы благодаря своей любознательности и спо-

собностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в 

усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в сред-

нем звене школы, а также в формировании универсальных учебных действий: по-

знавательных (общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и 

личностных, которые способствуют овладению младшими школьниками компе-

тентностью «уметь учиться». 

 Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который вклю-

чает учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружаю-

щий мир». Методическое пособие.  

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 

3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 клас-

се по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие.  
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4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 

4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 клас-

се по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие. 

 

2.2.8 Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников расределяются по трём 

уровням: 

- первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряе-

мых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной ре-

альности и повседневной жизни; 

- второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

-  третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественно-

го действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формиро-

ванию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской ком-
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петентностей и социокультурной идентичности в её национально-государственном, 

этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и ре-

флексии; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
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- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной дея-

тельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опреде-

лять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта ха-

рактера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и комму-

никативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуника-

тивных и познавательных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами комму-

никации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятель-

ности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений договаривать-

ся о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
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- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, рели-

гия — как основы религиозно-культур-ной традиции многонационального народа 

России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государствен-

ности; формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального и многоконфессио-

нального народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравствен-

ные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование 

личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действи-

тельности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей 

и традициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценно-

стей; 
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- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на про-

изведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции; 

- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и по-

вседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личност-

ной и гражданской позиции по отношению к раз-личным явлениям действительно-

сти. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддий-

ская картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность 

жизни. Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Се-

мья в буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщаю-

щий урок. Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское уче-

ние о добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддий-

ские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Буддийские праздники. Искусство в буд-ийской культуре. Любовь и 

уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Пра-

вославная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосер-

дие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы уча-

щихся. Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди 

блаженств. Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием 

суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христи-
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анская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отече-

ству. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ис-

лама. Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. 

Вера в Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и 

судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. По-

жертвование во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в Рос-

сии. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. 

Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. 

Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники му-

сульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Ги-

лея». Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврей-

ского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование То-

ры на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иуде-

ев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие 

работы учащихся. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом 

— еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Ев-

рейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 
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традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в рели-

гиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиоз-

ных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Творческие работы учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, вза-

имопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенно-

сти морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор челове-

ка. Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эго-

изм. Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — 

исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нрав-

ственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные 

идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздни-

ки. Жизнь человека — высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отече-

ству. 

 

Модуль «Основы светской этики». Добрым жить на свете веселей. Правила об-

щения для всех. От добрых правил — добрые слова и поступки. Каждый интересен. 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 
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этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии добрый чувств — творение души. 

Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает 

среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — 

мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рож-

дён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать 

нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного 

поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С 

чего начинается Родина? В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело 

века. Слово, обращённое к себе. 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических 

пособий. 

 

4 класс 

Костюкова Т.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России: Осно-

вы религиозных культур и светской этики: Основы православной культуры. 4 кл. (4-

5 кл.): учебник. Дрофа, 2018. 

 

2.2.9. Программа курса «Физическая культура» 

Основу программы курса по физической культуре составляет курс, разработан-

ный Т.С. Лисицкой и Л.А. Новиковой (УМК «Планета знаний»). 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт ста-

новления и направлена на решение основных социально значимых задач: укрепле-

ние здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких 

нравственных качеств. 

В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому возрас-

ту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего совершен-



 

 

 

 

 

 

235 

ствования и формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть 

реализованы в различных сферах деятельности человека. 

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической куль-

туре является гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня 

личной физической культуры школьника как элемента здорового, активного образа 

жизни. Программа составлена в соответствии с общими целями изучения курса фи-

зической культуры, определёнными Федеральным государственным образователь-

ным стандартом начального общего образования. 

В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно сформули-

ровать три группы задач, направленных на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Основные задачи: 

- оздоровительная задача 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культу-

ры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологическо-

го), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные иг-

ры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, координации, гибкости). 

Образовательная задача: 

- создание «школы движений», включающей формирование и совершенствова-

ние жизненно важных умений и навыков; 
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- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необхо-

димых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного 

использования их в повседневной жизни; 

Формирование у обучающихся универсальных компетенций: 

- воспитательная задача 

- формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, 

осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание 

духовных, эстетических и волевых личностных качеств; 

- формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе ор-

ганизации занятий физической культурой и спортом. 

Программа по физической культуре включает два основных компонента: базо-

вый и вариативный. Базовый компонент обеспечивает формирование основ физиче-

ского развития, без которого невозможна успешная адаптация к условиям окружа-

ющей среды и саморегуляция. Данный компонент составляет «ядро» государствен-

ного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Второй компонент — «вариативный», позволяющий реализовать возможность вы-

бора различных средств с учётом индивидуальных способностей, условий деятель-

ности, приоритетности вида физкультурно-спортивных занятий и других факторов. 

Взаимосвязь базового и вариативного компонентов позволяет решать задачи, пред-

ложенные данной программой. 

Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию 

универсальных компетенций, таких как: 

- умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения поставленной цели; 
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- умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей; 

- умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми 

людьми и сверстниками. 

Программа обучения физической культуре реализует следующие принципы: 

- принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм орга-

низации занятий, учитывающих возрастно-половые и индивидуальные особенности 

детей, материально-техническую оснащённость учебного процесса, климатические 

условия, национальные традиции; 

- принцип сознательности и активности, основанный на формировании у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач, на развитии самосто-

ятельности, инициативности и креативности школьников; 

- принцип доступности и индивидуализации, основанный на подборе средств в 

соответствии с возможностями занимающихся, а также на индивидуальном подходе 

к ученикам, который создаёт благоприятные условия для развития индивидуальных 

способностей; 

- принцип последовательности. Содержание каждого из разделов программы из-

лагается в логике от общего (фундаментального) к частному (профилированному) и 

от частного к конкретному (прикладному), что задаёт определённую направленность 

в освоении школьниками учебного предмета, обеспечивает перевод осваиваемых 

знаний в практические навыки и умения; 

- принцип соблюдения межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленно-

сти изучаемых явлений и процессов. 

Структура курса 
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В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физиче-

ской культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершен-

ствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвящен-

ный истории физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, 

физическим способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возмож-

ными движениями человека, а также содержит учебный материал, направленный на 

освоение основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармо-

ничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготов-

ленность и укрепление здоровья. 

 

1 класс 

Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 
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4 класс 

Т.С. Лисицкая, ЛА. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: АСТ, Астрель. 

 

2.2.10 Программа курса «Изобразительное искусство» 

Основу программы курса по изобразительному искусству составляет курс, раз-

работанный Н.М. Сокольникова (УМК «Планета знаний»). 

Программа по изобразительному искусству разработана с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования. 

Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует следую-

щим целям: 

- приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их 

творчества и духовной культуры; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повсе-

дневном окружении ребёнка; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эсте-

тических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Реализация целей программы рассматривается в связи с системой функций 

предмета «Изобразительное искусство»: 

- эмоционально-развивающая функция, состоящая в воздействии искусства на 

эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая обогащению этой 
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сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на произведения искусства 

как на отражение человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

- ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся использовать 

приобретённые художественные знания, умения и навыки для самостоятельной ори-

ентации в художественной культуре, в окружающей их социокультурной среде по 

высшим духовно-нравственным и эстетическим критериям; 

- арт-терапевтическая, состоящая в коррекции негативных психологических со-

стояний и оздоровлении учащихся в процессе организации их художественной дея-

тельности;  

- информационная функция, обеспечивающая расширение общего и художе-

ственного информационного пространства через освоение учащимися основных ис-

точников и каналов информации об искусстве (в том числе аудиовизуальных, ком-

пьютерных, текстовых и др.). 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие задачи: 

- сформировать первоначальные представления о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформировать познавательный интерес и положительное отношение к изобра-

зительному искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, архитек-

туре и дизайну; 

- ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного искусства; 

- сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художествен-

ном творчестве и в общении с искусством; 

- сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в 

том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народ-

ного и декоративно-прикладного искусства; 

- сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, скульпту-
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ры, умению анализировать средства художественной выразительности произведе-

ний искусства; 

- обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, компози-

ции, лепки; 

- обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

- обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, маке-

тирования и моделирования; чувству стиля); 

- развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отно-

шение к окружающему миру; 

- обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятель-

ности; 

- обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, 

цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для 

создания художественного образа; 

- обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и фи-

гуры человека на плоскости или в объёме; 

- развить творческое воображение, художественное мышление, зрительную па-

мять, пространственные представления, изобразительные способности; 

- развить эмоционально-эстетическую и нравственную сферы личности. 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических ис-

кусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, архитек-

туры и дизайна. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поко-

лений, овладение способами художественной деятельности, развитие творческой 

одарённости ребёнка. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) и 
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собственную художественно-творческую деятельность (ученик в роли художника, 

народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это даёт возможность рас-

крыть характер диалога между художником и зрителем, избежать только информа-

ционного изложения материала. При этом учитывается собственный эмоциональ-

ный опыт общения ребёнка с произведениями искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учётом 

возрастных возможностей учащихся на доступном для них уровне. 

Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, живопись, 

лепка): знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, с шедеврами 

русского и зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, развитие чув-

ства стиля; рисование с натуры, по памяти и представлению, иллюстрирование ска-

зок и других литературных произведений, создание тематических композиций, леп-

ка рельефов и объёмных фигур, выявление характерных особенностей художествен-

ного образа. 

Изучение народного искусства учащимися включает: знакомство с традицион-

ными художественными промыслами, выявление характерных особенностей видо-

вого образа, умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастер-

ства, повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, вариация и импровизация по 

мотивам народной росписи, овладение приёмами кистевой росписи, лепку игрушек 

из глины (пластилина). 

Изучение декоративного искусства предполагает: знакомство с видами декора-

тивно-прикладного искусства (художественным стеклом, металлом, камнем, дере-

вом, кожей, ткачеством и др.); декорирование поверхности, имитацию технологий 

художественной обработки материалов, создание орнаментальных и сюжетных 

плоскостных и объёмных композиций, украшение декором изделий, выявление ха-

рактерных особенностей видового образа, развитие чувства стиля. 

Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: работа с 

простейшими знаковыми и графическими моделями, овладение элементарными 
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приёмами комбинаторики и эвристики, проектирование, художественное конструи-

рование, макетирование и моделирование, развитие чувства стиля. 

На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения от-

дельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведе-

ний, анализировать результаты сравнения, объединять произведения по видовым и 

жанровым признакам. Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях 

искусства художественно-нравственные ценности, дети нравственно совершенству-

ются, духовно обогащаются. 

Младшие школьники учатся работать с простейшими знаковыми и графически-

ми моделями для выявления характерных особенностей художественного образа, 

решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, создавать творче-

ские работы на основе собственного замысла, проявлять оригинальность. 

Программа направлена на развитие у ребёнка способности экспериментировать с 

формой (мысленно и практически) как при ознакомлении с различными видами ис-

кусства, так и в ходе выполнения конкретных изобразительных, декоративных или 

дизайнерских заданий. Учащиеся 1-4 классов систематически осваивают «Азбуку 

форм». Они учатся различать в природе, произведениях искусства, объектах архи-

тектуры и дизайна такие геометрические формы, как квадрат, ромб, круг, треуголь-

ник, прямоугольник, и такие тела, как куб, призма, цилиндр, шар, пирамида и др. 

Кроме этого, учащиеся знакомятся с формой спирали, яйца, волны и комбинирован-

ными формами. Рассматриваются бионические формы в архитектуре и дизайне. 

Теоретические знания 

оформообразовании закрепляются в процессе практической работы над эскиза-

ми, проектами и моделями объектов архитектуры и дизайна. 

Освоение пространства младшими школьниками осуществляется в трёх направ-

лениях: передача условного пространства на плоскости листа (графика, живопись), 
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объёмные композиции (лепка, моделирование объектов дизайна) и создание объём-

но-пространственных композиций (архитектурное макетирование). 

Освоение традиционных способов и приёмов передачи пространства на плоско-

сти (загораживание, расположение удалённых предметов ближе к верхнему краю 

листа, уменьшение дальних объектов в размере, линейная и воздушная перспектива 

и др.) происходит систематически с 1 по 4 класс в процессе упражнений и творче-

ских заданий. 

На протяжении всего обучения в начальной школе особое внимание уделяется 

изучению «Азбуки цвета», специально составленной нами для учащихся, и входя-

щих в неё основ цветоведения (цветовой круг, основные цвета, составные цвета, ко-

лорит, цветовой контраст и нюанс, холодный и тёплый цвета и др.). Учащиеся учат-

ся анализировать выразительные свойства цвета в произведениях изобразительного 

искусства, народного и декоративного искусства, объектах архитектуры и дизайна. 

Природа может подсказать гармоничные цветовые сочетания: краски неба, земли, 

листвы, цветов, ракушек, камешков, чешуи рыб, крыльев бабочки, оперения птиц и 

др. Полученные знания дети закрепляют в процессе выполнения практических зада-

ний. 

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы работы. В 

индивидуальной работе учащиеся осваивают новые техники работы, изобразитель-

ную грамоту. Развивающие возможности совместной деятельности детей по созда-

нию коллективных работ обеспечивают развитие у ребёнка способности видеть це-

лое раньше частей, а также способности видеть отдельную вещь с позиций других 

людей. Можно использовать различные формы коллективной работы школьников 

(двое создают вместе одно изображение; 4-5 учащихся работают над одним задани-

ем; все дети принимают участие в работе одновременно и др.). Работая в парах или 

группах, дети учатся планировать и координировать свою творческую деятельность, 

договариваться друг с другом о содержании и ходе выполнения задания. 
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Важнейшей особенностью данной программы является использование элементов 

арт-терапии. Это обусловлено тем, что на начальном этапе обучения художествен-

ному творчеству (изобразительному, декоративному, дизайнерскому) особое внима-

ние уделяется развитию у ребёнка способности эмоционально переживать своё про-

дуктивное действие, одновременно выражать в рисунке собственные переживания и 

чувства. 

Арт-терапия понимается нами как профилактика и коррекция негативных психо-

логических состояний (страх, усталость, агрессивность, раздражительность и т.п.) с 

помощью искусства. Она развивает эмоционально-чувственный мир ребёнка, его 

воображение и направлена на овладение им различными способами изображения, 

способствующими коррекции его различных эмоциональных состояний. 

Арт-терапия делает акцент на свободном самовыражении ребёнка посредством 

любых художественных материалов и средств, имеющихся в его распоряжении. 

Свободное самовыражение необходимо (или желательно), для того чтобы помочь 

учащемуся устранить проявления его негативного психоэмоционального состояния, 

разрешить внутренние (связанные с самочувствием, настроениями) или внешние 

(связанные с взаимоотношениями с окружающими) проблемы, улучшить его общее 

состояние и т.д. Арт-терапия способствует развитию личности средствами искусства 

(самопознание, саморазвитие, самотерапия), где искусство выступает в качестве 

стимулятора психического развития и саморазвития ребёнка. 

На занятиях изобразительным искусством с арт-терапевтической целью исполь-

зуют следующие виды деятельности: рассматривание картин, рисование, лепка, кон-

струирование, работа с природными материалами, иллюстрирование сказок и музы-

кальных страхов и др. 

Одной из арт-терапевтических техник является ассоциативное рисование. В про-

цессе этого рисования дети учатся выражать свои чувства, эмоции, вкусовые и так-

тильные ощущения в абстрактных (формальных) и изобразительных композициях. 
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Очень важно научить детей выбирать художественные материалы и техники, наибо-

лее подходящие для воплощения замысла. 

Основные разделы программы 

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие концен-

трический принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность по-

степенно расширять и усложнять его с учётом конкретного возрастного этапа: «Мир 

изобразительного искусства», «Мир народного искусства», «Мир декоративного ис-

кусства», «Мир архитектуры и дизайна». Учащиеся получают представление обо 

всех видах пластических искусств. Изучаются их ценностные аспекты и закономер-

ности, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Внутри каждой из структурных линий изучаются основы художественного языка 

на доступном теоретическом и практическом уровне. При этом осуществляется 

связь художественного творчества с окружающей жизнью. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, 

художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и коллек-

тивного художественного творчества. Учащиеся знакомятся с шедеврами русского и 

зарубежного искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и 

высказываниями об искусстве. Эта деятельность направлена на духовно-

нравственное развитие детей и освоение средств художественной выразительности. 

Через творчество мастеров ребёнок постигает жизненно важные для него ценности, 

запечатлённые в шедеврах искусства. 

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, учащиеся постепенно 

учатся владеть терминологией, выражать своё отношение к цветовому решению, 

различать тёплые и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета. Педагог 

использует элементы языка искусства при анализе произведений и в обучении ре-

бёнка различным видам художественного творчества. Происходит формирование у 

детей восприятия цвета и формы как учебного материала. Учащиеся осознают, что с 
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помощью этих средств можно передать своё настроение, нарисовать портрет и пей-

заж, сконструировать объекты дизайна, проиллюстрировать историю или сказку. 

Особенности художественно-образного решения и композиции станковых живо-

писи, графики и скульптуры, характерные черты книжной графики рассматриваются 

на многочисленных примерах в процессе бесед об изобразительном искусстве, кото-

рые в 1—3 классах органично входят в структуру урока, а в 4-ом классе могут про-

водиться в течение всего урока и иметь самостоятельное значение. В соответствии с 

учебными задачами, обозначенными для каждого класса, учителю предоставляется 

право выбора произведений изобразительного искусства, которые будут использо-

ваться для бесед на уроке. 

С 1 по 4 класс осуществляется систематическое изучение основ художественно-

го языка (точка, линия, пятно, цвет, светотень, ритм, композиция, форма, пропор-

ции, контраст и нюанс, силуэт и др.). При этом рассматривается специфика языка 

каждого из пластических искусств. Большое внимание в программе уделяется осво-

ению закономерностей конструктивного строения формы, способам передачи про-

странства на плоскости, основам цветоведения. С 1 класса проводится начальный 

анализ конструктивно-аналитического строения животных, фигуры человека и дру-

гих природных форм. Во 2 классе начинается изучение воздушной перспективы, в 3-

4 классах учащиеся знакомятся с особенностями линейной перспективы и светоте-

ни. 

Основы изобразительного языка осваиваются как в процессе анализа произведе-

ний искусства, так и в процессе художественного творчества учащихся. 

В 1-2 классах учащиеся получают начальные сведения о закономерностях ком-

позиции, конструктивного строения предметов, перспективы, светотени, о фактуре 

предметов, технике и приёмах выполнения рисунков, выразительных особенностях 

художественных материалов. В 3-4 классах полученные знания систематизируются. 

В процессе изобразительной деятельности учащиеся учатся осознанно и творчески 
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использовать знания основ художественного языка, добиваться выразительности и 

образности рисунков. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными пра-

вилами, приёмами и средствами композиции, с методами работы над ней. Дети 

узнают о важной роли ритма и цвета в композиции, учатся выделять сюжетно-

композиционный центр, добиваться цельности композиции, уравновешивать её ча-

сти. Дети учатся правильно выбирать формат рисунка, создавать асимметричные и 

симметричные композиции, передавать движение в рисунке, изображать главное и 

второстепенное. 

Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 

4 классы. Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными народными художе-

ственными промыслами и осваивают основные принципы народного искусства — 

повтор, вариацию и импровизацию. 

В 1-4 классах изучаются традиционные народные промыслы (Дымка, Каргополь, 

Филимоново, Городец, Жостово, Гжель, Скопин, Хохлома, Полхов-Майдан, Сергиев 

Посад, Семёнов, Мезень, Северная Двина и др.). Особое внимание обращается на 

изучение многообразия народной глиняной и деревянной игрушки и способов её из-

готовления, выявление характерных особенностей видового образа, умения опреде-

лять принадлежность вещи к локальной школе мастерства. В качестве практических 

заданий предлагается расписать дымковскими, филимоновскими и каргапольскими 

узорами силуэты игрушек и посуды, выполнить вариации и импровизации по моти-

вам народной росписи. Возможна лепка народных игрушек и посуды и их роспись 

народными узорами. 

В 3-4 классах школьники продолжают изучение традиционных народных худо-

жественных промыслов, с которыми они познакомились в 1-2 классах, и знакомятся 

с новыми — лаковой миниатюрой (Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй), вологодски-

ми кружевами, павловопосадскими платками, скопинской керамикой, богородской 
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резьбой, вологодским кружевом и др. Учащиеся знакомятся с традициями изготов-

ления тульских пряников и самоваров, каслинского литья и пр. 

В 3 классе подчёркивается значение изделий народных мастеров в формирова-

нии предметной среды. Обращается внимание на особенности формообразования в 

керамических изделиях народных умельцев (Скопин). Детям предлагается выпол-

нить элементарное проектирование керамической посуды с целевым назначением на 

основе стилизации форм животных в традициях народных художественных про-

мыслов. 

В 4 классе изучаются художественные достоинства ансамбля русского народно-

го мужского и женского костюмов, и костюмов народов России, уделяется внимание 

изучению композиционных схем размещения орнаментов — ленточного, замкнуто-

го (квадрат, прямоугольник, круг), сетчатого, а также основных видов орнамента по 

характеру мотивов (геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный). 

Орнамент рассматривается как неотъемлемая часть образа художественной вещи. 

Дети учатся распознавать орнаменты и изделия разных центров народного творче-

ства. Кроме копирования элементов узоров они выполняют эскизы росписи народ-

ных игрушек и декоративного украшения предметов быта народными росписями, 

выполняют вариации и импровизации по мотивам народной росписи. Предлагается 

лепка народных игрушек и посуды и их роспись народными узорами, а также рос-

пись тарелок, стаканов, шкатулок народными узорами. 

Очень важно, чтобы знакомство с художественными промыслами России помог-

ло детям научиться ценить красоту и усвоить нравственно-духовные ценности 

народного искусства. Творчество каждого народного мастера неповторимо, его изу-

чение имеет важное воспитательное значение. Важно, чтобы ребенок усвоил, что 

постичь красоту народного искусства — значит понять душу народа. 

В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают 

традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы размещения 



 

 

 

 

 

 

250 

орнаментов — ленточный, замкнутый (квадрат, прямоугольник, круг), основные ви-

ды орнамента по характеру мотивов (геометрический, растительный). 

Знакомство с декоративным искусством, его видами (художественные стекло, 

керамика, камень, металл, ткачество, кожа и др.) осуществляется с 1 по 4 классы. 

Учащиеся на доступном уровне осваивают такие техники, как витраж, мозаика, го-

белен, лоскутное шитьё и др. В каждом классе изучают «Азбуку декора». Дети 

осваивают различные способы декорирования поверхности (печать разнообразными 

материалами, монотипия, набрызг, коллаж, орнаментирование и др.), особенности 

размещения декора на различных формах. 

Учащиеся 1-4 классов изучают и создают орнаментальные и сюжетные, плос-

костные и объёмные композиции, эскизы оформления ковров, платков, посуды, 

украшают декором изделия. Богатство форм и красок окружающего мира, живой и 

неживой природы используется для стилизации. 

Овладевая приёмами декорирования поверхности, художественной обработки 

ткани, кожи, меха, войлока, пластика, природных и других материалов, имитируя 

технологии мозаики, витража, гобелена, батика, младшие школьники учатся нахо-

дить характерные особенности видового образа, осваивать выразительные средства 

и образно-сюжетное содержание изделий художников декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с черте-

жами, эскизами, графическими знаками, овладение приёмами комбинаторики и эв-

ристики, элементарное проектирование, художественное конструирование, макети-

рование и моделирование, развитие чувства стиля. 

Обучение художественному проектированию и конструированию объектов ар-

хитектуры и дизайна осуществляется на доступном младшим школьникам уровне во 

взаимодействии с освоением художественного языка как средства выражения про-

ектной идеи, художественного образа. Особое внимание при этом обращается на 
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изучение основ цветоведения: свойств цвета и осознании его прикладных возмож-

ностей в формировании предметной среды. 

В процессе изучения основ архитектуры и дизайна младшие школьники осваи-

вают особенности формообразования. Задания по созданию объёмно-

пространственных композиций, упражнения с двухмерным и трёхмерным простран-

ством закрепляют знание и понимание категорий композиции, а главное, развивают 

ощущение ритма, глубины пространства, движения и др. 

Изучение основ дизайна включает в себя задания по графическому дизайну, про-

ектированию и моделированию предметов быта (мебель, посуда, светильники, бы-

товые приборы и др.), транспорта, роботов и др. Эти задания направлены на обуче-

ние школьников умению определять конструктивные качества различных объектов, 

познавать закономерности создания образных знаков и геометрических структур, а 

также видеть эти формы в природной и предметной среде. 

Учащиеся выполняют эскизы, проектирование и макетирование зданий, башен, 

мостов и других архитектурных сооружений. 

Дети успешно справляются с задачей по созданию художественного образа, вы-

полняя плоские, рельефные, объёмные и пространственно-глубинные композиции, 

которые могут быть использованы для оформления интерьера. В архитектурной и 

дизайнерской деятельности учащихся особое внимание следует обращать на исполь-

зование в работах разнообразных средств художественной выразительности, мате-

риалов и техник. 

Обучение школьников первичным знаниям по архитектуре и дизайну направле-

но на достижение эффекта ощущения формы как одного из важнейших компонентов 

проектного мышления, умение находить единые принципы строения различных 

форм. Своеобразие подхода к обучению архитектуре и дизайну в общеобразова-

тельных учреждениях состоит в использовании системы упражнений и заданий, 

главная особенность которых — эксперимент с формой и материалом, моделирова-

ние предметной среды на основе единства функции и формы как основных принци-
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пов гармонии. Учащиеся выполняют ряд практических заданий по проектированию 

и моделированию объектов архитектуры и дизайна на основе животных, раститель-

ных, геометрических и любых причудливых форм. 

Программа предусматривает широкое использование архитектурно-

дизайнерской деятельности (конструирования с элементами художественного про-

ектирования). Школьники на конкретных примерах осваивают взаимосвязь пользы, 

прочности и красоты. 

Формообразующие ориентиры, задаваемые детям при конструировании, должны 

иметь, прежде всего, эстетический характер. Этим будет достигаться развитие в 

конструкторской деятельности творческого воображения. Лишь на этой почве ори-

ентация детей на утилитарно-технические параметры конструирования приведет к 

формированию полноценных предпосылок дизайнерских умений и навыков. Наобо-

рот, излишняя «технизация» конструирования может дать обратный эффект. 

Введение прямых и обратных задач в архитектурно-дизайнерскую деятельность 

ребёнка создает основу для формирования у него обобщённых способов конструи-

рования. Формирование этих способов составляет одно из ведущих направлений 

обучения творческому конструированию. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению моделировать целостнооб-

разующие звенья в виде простейших графических схем (рисунков, эскизов, черте-

жей). 

Во 2-4-м классах на элементарном уровне учащиеся знакомятся с бионикой — 

дети учатся узнавать природные формы, принципы конструкции, лежащие в основе 

различных технических средств и архитектурных сооружений. Учащиеся выполня-

ют доступные проекты и модели подобных объектов (самолёт, кораблик, светиль-

ник, чайник, башня, дом и др.). 

В инвариантной (основной) части программа «Изобразительное искусство» рас-

считана на 1 ч в неделю. Все задания носят или относительно длительный характер 

(1-2 ч) или кратковременный, быстрый — упражнения, наброски и зарисовки (5-15 
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мин). Творчески активные дети могут за один урок выполнить не одну, а две рабо-

ты. Они могут помочь одноклассникам. Учебные задания и проверочные работы че-

редуются в зависимости от педагогических задач.  

Беседы об изобразительном искусстве, народном и декоративном искусстве, ар-

хитектуре и дизайне, как правило, проводятся в начале каждого урока (10-15 мин). В 

3-4 классах возможно проведение уроков — заочных экскурсий, активными участ-

никами которых должны стать сами дети. 

Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса рекомен-

дуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитек-

турные заповедники; использовать видеоматериалы по художественным музеям и 

картинным галереям. 

Кроме этого, для успешного прохождения программы важно реализовывать свя-

зи с уроками музыки и литературного чтения. При прохождении отдельных тем ис-

пользуются межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, стро-

ение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (гео-

метрические фигуры и тела), технологией (природные и искусственные материалы, 

отделка готовых изделий). 

Распределение часов по разделам, данное в программе, следует считать пример-

ным. Также примерными являются ссылки на произведения искусства, которые 

можно использовать на уроках, их можно заменить или дополнить по усмотрению 

учителя. 

Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по изоб-

разительному искусству, включающей разнообразную проектную деятельность. 

Темы «Знай и люби изобразительное искусство», «Народное и декоративное ис-

кусство», «Дизайн» ориентируют на посещение выставочных залов, музеев, библио-

тек, просмотр специальных телепередач и видеофильмов, специальной литературы, 

пользование Интернетом. Таким образом, учащиеся получают возможность расши-

рить свои представления об искусстве, вести поиск информации в расширенной об-
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разовательной среде, выбирать проект в соответствии со своими интересами или 

предложить свой. 

Одной из форм проектов может выступить тематическая выставка по одной из 

изучаемых тем с использованием репродукций, фотографий, открыток, альбомов, 

детских работ (в конце цикла уроков, четверти, года). Создание школьного музея 

изобразительного искусства, народного и декоративного искусства, архитектуры и 

дизайна может быть одной из форм совместной проектной деятельности учащихся, 

учителя и родителей. 

Ряд проектов предполагает проведение внеклассных интегрированных музы-

кально-театрально-изобразительных занятий. Это — игра-импровизация «Цвет и 

звук», «Новогодний карнавал сказочных героев», «Путешествие на воздушном ша-

ре», «В гостях у сказки», «Ярмарка изделий народных мастеров» и др. Однако при 

подготовке таких мероприятий необходимо помнить, что дети должны занимать по-

зицию активных участников, а не пассивных исполнителей. Необходимо создать 

пространство, в котором учащиеся могли бы реализовывать свои собственные за-

мыслы, разворачивать реальную самостоятельную деятельность. В проектах актив-

ное участие могут принимать родители. 

Посещения различных выставок художественного и дизайнерского направления 

центров и музеев народного творчества и проектная деятельность, выполняемая в 

процессе внеклассной работы, дополняют уроки и помогают наиболее полному по-

ниманию цели обучения изобразительному, народному, декоративно-прикладному 

искусству. 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искус-

ство». — М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 
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Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искус-

ство». — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искус-

ство». — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искус-

ство». — М.: АСТ, Астрель. 

 

2.2.11. Программа курса «Технология» 

Основу программы курса по технологии составляет курс, разработанный О.В. 

Узоровой и Е.А. Нефёдовой (УМК «Планета знаний»). 

Данная программа по технологии составлена в соответствии с общими целями 

изучения курса, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

В рамках этой программы для каждого ребёнка создаются оптимальные условия 

для формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетиче-

ски развитой, творческой и самостоятельной личности. 

Цели программы: 

- развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативно-

го мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее бла-

гоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духов-
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ной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространствен-

ного воображения, технического, логического и конструкторско-технологического 

мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации разного вида; 

- формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и быто-

вых навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и обще-

ственно значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать полученные 

знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни. Формиро-

вание начальных форм познавательных универсальных учебных действий — 

наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

- представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окру-

жающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных тра-

дициях, о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профес-

сий, результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к ин-

формационной и коммуникационной деятельности; осознание практического при-

менения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и уваже-

ния к культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире. 

Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи 

старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного искус-

ства и самостоятельного изготовления поделок у ребёнка постепенно образуется си-

стема специальных навыков и умений. Продуктивная предметная деятельность ре-

бёнка становится основой формирования его познавательных способностей, вклю-

чая знаково-символическое и логическое мышление, обеспечивается возможность 

активизации познавательных психических процессов и интенсификации обучения в 

целом. 
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Благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельно-

сти каждый может реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить при-

знание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достиже-

нии цели или как автор оригинальной творческой идеи, воплощённой в материаль-

ном виде). Этому немало способствует система учреждения номинаций за успехи в 

изготовлении поделок в конце каждого урока и выдачи красочных дипломов по 

окончании изучения каждого раздела как поощрений любого положительного начи-

нания. В результате закладываются основы трудолюбия и способности к самовыра-

жению в продуктивной, творческой работе. При этом учебный предмет «Техноло-

гия» создаёт все условия для гармонизации развития ребёнка, обеспечивая реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов лично-

сти в их единстве (интеллектуальный компонент, эмоционально-эстетический, ду-

ховно-нравственный и физический). 

На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей со-

циального поведения при работе в больших и малых группах, обеспечиваются бла-

гоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. Всё это является основой для формирования у младших школь-

ников социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятель-

ности и развития творчества, что создаёт предпосылки для успешной социализации. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, пред-

метных и метапредметных результатов. 

Образовательные задачи 

- знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с тех-

нологиями производства; 

- освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами 

и материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе 

с ними; 
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- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана 

деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных дей-

ствий; умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе раз-

личных информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема; инфор-

мационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей воз-

никновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хра-

нения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой ин-

формации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

- знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи 

- формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

- развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей 

и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и 

использования предметов быта; 

- формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотиче-

ских и других качеств личности ребёнка; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, же-

лания включаться в творческую деятельность; 

- формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному ис-

кусству, живописи, архитектуре и дизайну; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно- преобразующей деятельности; 
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- воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи 

- развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

- развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта самосто-

ятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и другими ис-

точниками информации; 

- развитие речи, памяти, внимания; 

- развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и 

т.д.; 

- развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и 

т.д.; 

- развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

- развитие пространственного мышления; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художествен-

ных и конструкторско-технологических задач); 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения прак-

тических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при раз-

личных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
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- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. 

Отбор содержания данной программы опирается на стандарты начального общего 

образования с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа 

преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений технологического (трудового) образования — приобщение к искусству 

как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-

технологической деятельности и развитие творческой одарённости ребёнка, а также 

его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их возрастными особенностя-

ми учатся обращаться с наиболее распространёнными материалами, такими как: 

пластилин, тесто для лепки, глина, бумага, ткань, нити, верёвки, проволока, фольга, 

природные материалы и пр., овладевают основными приёмами мастерства, доста-

точными для того, чтобы суметь за короткое время соответственно своему замыслу 

сделать своими руками без помощи взрослых полезную, эффектную, красивую по-

делку. Также младшие школьники учатся использовать информационные и компью-

терные технологии, овладевают первичными навыками работы на компьютере, что 

позволяет им идти в ногу со временем, познавать мир и преобразовывать виртуаль-

ную реальность. 

Характерной особенностью построения курса является концентрический прин-

цип. Это способствует изучению основных тем в несколько этапов, возвращению к 

ним на более высоком и углублённом уровне обобщения и практического примене-

ния подачи материала. Учебный материал каждого последующего года обучения 

тесно связан с материалом предыдущих лет обучения и логически продолжает его. 

Материал каждого учебника подаётся по тематическому принципу — он разбит на 

крупные темы, делящиеся на подтемы — уроки. Учебный материал первого года 

обучения разбит на 7 крупных тем, а материал учебников со 2 по 4 класс подаётся 
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разбитым на 4 крупные темы, которые, в свою очередь, делятся на несколько подтем 

(уроков). 

В каждом учебнике выделены структурные линии — разделы, реализующие 

концентрический и пошаговый принципы обучения, основанные на постепенном 

усложнении задач, технологических приёмов, используемых материалов, необходи-

мых инструментах и видах воздействия на эти материалы. Также разделы соответ-

ствуют учебным четвертям для более удобного изучения предмета. 

Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и пошаговый) поз-

воляют сделать подачу материала наиболее полной и последовательной. Тема пред-

варяется историей возникновения изучаемых материалов и инструментов, их местом 

в жизни человека и его творчестве. 

Каждая из этих тем не изучается в изоляции от других, соблюдается тесная вза-

имосвязь всех разделов программы, пропедевтический уровень новых знаний закла-

дывается на каждом уроке. Поэтому, переходя к изучению очередной темы, можно 

опираться на устойчивую конструкцию первоначальных представлений, сформиро-

ванных ранее. Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет более 

осмысленно освоить обязательный материал, но и использовать элементы опережа-

ющего обучения. Это даёт возможность разнообразить процесс формирования обя-

зательных навыков и вывести его на новый уровень применения изученного в новых 

ситуациях, в новых условиях, на новых объектах. 

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому 

новый материал включается в систему более общих представлений по изученной 

теме. Это помогает сформировать у учащихся более правильную картину окружаю-

щего мира, различий и сходств между материалами и их свойствами, принципов 

технологических особенностей производства окружающих нас рукотворных пред-

метов. 

Программа делится на основную часть, которая обеспечивает обязательные тре-

бования к знаниям, умениям и навыкам младших школьников, и вариативную, поз-
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воляющую расширить тематику каждого направления образования по данному 

предмету и добавить задания повышенной сложности, способствующие более пол-

ному восприятию информативной и деятельностно-прикладной части процесса обу-

чения. 

Основная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его 

всеми учащимися, а также пропедевтический, необходимый для ознакомления все-

ми учащимися. 

Вариативная часть включает материал, направленный на развитие познаватель-

ного интереса учащихся, обеспечивающий индивидуальный подход в обучении, на 

дополнительное закрепление обязательного материала, задания по выбору, разли-

чающиеся по уровню сложности и объёму, задания на применение полученных зна-

ний в нестандартных ситуациях, на формирование информативной грамотности и 

развитие логического и пространственного мышления, а также на развитие творче-

ского и созидательного мышления. 

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика (из-

готовление поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и эмоциональ-

ным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет избе-

жать только информативного изложения материала. 

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и эф-

фектные поделки, которые усложняются по мере приобретения детьми новых зна-

ний, умений и навыков. 

Виды работ на уроках 

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. В 

силу возрастных особенностей младшие школьники нуждаются в неукоснительном 

соблюдении техники безопасности и формировании навыков правильного обраще-

ния с инструментами (ножницы, игла, шило, нож для бумаги и пр.) и материалами 

(пластилин, глина, солёное тесто, фольга, проволока, гипс и пр.) и их практическом 

применении при работе с ними. 
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Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства изучаемого ма-

териала, продиктованные технологией его производства или природными особенно-

стями, проводить мини-исследования: вести наблюдения, высказать свои предполо-

жения, осуществлять их проверку, обсуждать результаты и делать выводы. 

Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово отработать 

каждый новый приём и навык. Оставшиеся в ходе лабораторной или практической 

работы отходы производства почти всегда используются в индивидуальных подел-

ках, коллективных работах, играх и фокусах. 

Игра как ведущая деятельность младшего школьника — органичная часть запла-

нированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть важные эта-

пы работы. 

Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в неконтролируемую игру, учи-

тель придаёт игре нужное направление. 

На уроках технологии используются разные формы организации индивидуаль-

ной и групповой работы (работа в парах, в группах, коллективная работа: по брига-

дам, по рядам, всем классом). 

Курс «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только 

в плане представления, но и в реальном материальном плане, совершать наглядно 

видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной дея-

тельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет 

добиваться максимально чёткого отображения в речи детей состава полной ориен-

тировочной основы выполняемых действий как по ходу выполнения, так и после 

(рефлексия действий и способов). 

1 класс 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Аст-

рель. 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 
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2 класс 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Аст-

рель. 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Аст-

рель. 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Аст-

рель. 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

 

2.2.12. Программа курса «Английский язык» 

Основу программы курса по английскому языку составляет курс, разработанный 

Н. И. Быковой и М. Д. Поспеловой (УМК «Английский в фокусе»). 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразова-

тельных учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования, с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели курса 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 
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- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне 

с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с дет-

ским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литерату-

ры; 

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений;  

- развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами ан-

глийского языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, поз-

воляющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на ан-

глийском 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 англий-

ском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьни-

ков к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического ба-

рьера и использования английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ро-

левых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка;  
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- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проиг-

рывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им та-

ких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, ра-

бочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умени-

ем работать в паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятель-

ности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художе-

ственную, эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные свя-

зи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и заклады-

ваются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детско-

го зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерант-

ность к представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников, развивается их коммуникативная культура, форми-

руются основы гражданской идентичности, личностные качества, готовность и спо-

собность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
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- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как ос-

нове национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты. 

Личностными результатами являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изуча-

емого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской ху-

дожественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адек-

ватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной комму-

никативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе яв-

ляются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фо-

нетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуа-

ций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание не-

больших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале. 

В чтении: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию.  

В письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

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

письмо. 



 

 

 

 

 

 

269 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе началь-

ной школы; 

- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лек-

сических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений; 

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем просто-

го предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написан-

ных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, 

песен);  

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

англоговорящих странах. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли;  

- умение систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

- умение пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интерна-

ционализмов; 
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- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобре-

тённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрип-

цией), компьютерным словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения дет-

ского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностран-

ном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- умение вести словарь (словарную тетрадь).  

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные ли-

нии: 
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- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирова-

ние, говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются комму-

никативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 

языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с со-

циокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержа-

тельные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимо-

связи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными 

причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), свя-

занное с необходимостью формирования техники чтения и техники письма, проис-

ходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятель-

ности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

 

2.2.13. Программа курса «Музыка» 

Основу программы курса по музыке составляет курс, разработанный Т.И. Бакла-

новой (УМК «Планета знаний»). 

Программа разработана в соответствии с актуальными задачами модернизации 

российского образования, с учётом общих целей изучения курса, определённых Фе-
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деральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования (2009 г.) и отражённых в его примерной программе по музыке для началь-

ной школы. 

Также в программе учтены основные положения государственной «Концепции 

художественного образования в РФ» (2002 г.), одним из разработчиков которой яв-

ляется автор данной программы. Особое внимание в этом документе было уделено 

повышению роли художественного, в том числе — музыкального, образования в 

формировании духовно-нравственной культуры личности, в воспитании учащихся 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России, а также широкому использованию средств искусства в патриотическом вос-

питании школьников и в формировании у них культуры межнациональных отноше-

ний. В Концепции выдвинуты задачи приобщения учащихся к мировому культур-

ному наследию, к шедеврам народного творчества, классического и современного 

искусства. Специальный акцент сделан на арт-терапевтических и коррекционных 

функциях художественного образования, а также дифференцированном подходе к 

различным группам учащихся, в том числе — к одарённым детям. 

В программе «Музыка» воплощены основные положения «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» (2009 г.). Осо-

бое значение для данной программы имеют положения данной Концепции, касаю-

щиеся национального воспитательного идеала и его реализации в образовательных 

учреждениях. 

Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры 

учащихся как одного из компонентов общей культуры личности.  

Достижение данной цели предусматривает: 

- формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших 

школьников: приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых 

музыкальных впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, вос-

питание адекватных эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слу-
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шанию народной музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов со-

временной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных 

навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художе-

ственно-образного содержания, выразительных средств и др.; 

- формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементар-

ного музицирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребно-

сти в различных видах музыкально-исполнительской деятельности, певческих уме-

ний и навыков, первоначальных навыков элементарного музицирования и импрови-

зации. Наряду с традиционными детскими и народными музыкальными инструмен-

тами, предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и других элек-

тронных музыкальных инструментов; 

- формирование и развитие музыкально-творческой культуры личности, нераз-

рывно связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, прояв-

ляющейся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам музы-

кальной деятельности, в интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным 

(певческим, музыкально-инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкаль-

но-драматическим и др.) импровизациям, к разработке музыкально-творческих про-

ектов; 

- формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: 

воспитание музыкально-познавательных потребностей и интересов, приобретение 

основ музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также пер-

воначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с по-

мощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофиль-

мов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

- формирование и развитие музыкально-релаксационной культуры: освоение 

детьми доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в 

процессе выполнения разнообразных музыкально-терапевтических упражнений 
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(например, развитие певческого дыхания с использованием методов дыхательной 

терапии, развитие певческих навыков звукоизвлечения и звуковедения с использо-

ванием методов звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого 

воображения с использованием методов музыкальной терапии). Содержание и уро-

вень развития каждого из компонентов музыкальной культуры личности неразрывно 

связаны с музыкальной направленностью личности (музыкальными потребностями, 

интересами, вкусами, ценностными ориентациями, мотивацией музыкальной дея-

тельности). 

Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей 

культуры личности учащегося в процессе музыкального образования является выяв-

ление и развитие её способностей. Музыкальное образование обладает большим по-

тенциалом для развития музыкальных, творческих и духовных способностей уча-

щихся. 

К музыкальным способностям относят, как известно, музыкальный слух, музы-

кальную память, чувство ритма, певческие данные и др. 

Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности являются 

творческие способности, необходимые для любой созидательной, креативной дея-

тельности человека, для принятие им новых, нестандартных решений в различных 

сферах жизни и получения новых, общественно значимых результатов. Музыкаль-

ное образование обладает большим педагогическим потенциалом для формирования 

и развития творческих способностей личности. 

Ядро культуры личности составляют духовно-нравственные ценности и идеалы, 

в которых проявляются духовные способности личности (В.Д. Шадриков. Духовные 

способности. — М., 1998). Именно эти способности прежде всего определяют от-

ношение человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культурному 

наследию, различным видам деятельности (труду, учёбе, художественному творче-

ству и т. д.). Духовные способности дают импульс творчеству, наполняют процесс и 
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результаты творческой деятельности высшими духовно-нравственными смыслами, 

одухотворяют восприятие и исполнение музыкальных произведений. 

Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех 

основных компонентов музыкальной культуры личности с учётом её музыкальной 

направленности, музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей 

позволяет учителю эффективно достигать основных целей изучения музыки в 

начальной школе, предусмотренных в примерной программе для начальной школы. 

К ним относятся: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художествен-

ного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему наро-

ду, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных наро-

дов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциа-

тивного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятель-

ности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации. Методологической основой 

формирования концептуальных основ данной программы явились труды Л.С. Вы-

готского по культурно-исторической психологии, например, «Ребёнок и его поведе-

ние» из книги «Этюды по истории поведения» Л.С. Выготского и А.Р. Лурии; идеи 

Г.Д. Гачёва об отражении в искусстве национальных образов мира, и др. 

При создании программы были учтены результаты исследований учёных в обла-

сти теории, методики и практики музыкального образования (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. 

Алиев, 
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О.А. Апраксина, Л.А. Безбородова, Е.А. Бодина, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалев-

ский, Л.А. Рапацкая, О.П. Радынова, Е.В. Николаева, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр и 

др.); музыкальной психологии и музыкальной терапии (М.Л. Лазарев, В.И. Петру-

шин и др.). 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвёртый классы в 

общей учебно-игровой форме — воображаемого путешествия по Музыкальному 

миру по следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года): 

1. «Где музыка берёт начало?»: путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 

музыкальных образов (1 класс). 

2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида ис-

кусства, с её создателями и исполнителями (2 класс). 

3. «Где живёт музыка?»: путешествие по концертным залам, музыкальным теат-

рам и музеям (3 класс). 

4. «Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие по 

России и странам Европы (4 класс). 

В соответствии с этими образовательными маршрутами в 1 классе учащимся 

предлагается совершить путешествие от мира звуков природы к музыкальным зву-

кам (темы «Где музыка берёт начало?», «На зелёном лугу», «В вихрях грозы», «У 

тихого пруда», «Высоко в горах», «В лесу»), ритмам и мелодиям (темы «Во владе-

ниях Его Величества Ритма» и «Во дворце королевы Мелодии»); от них — к музы-

кальным произведениям различных видов и жанров, которые звучат в Сказочной 

стране, на родных просторах (песни о Родине, о родной природе, о маме, о защитни-

ках Отечества; плясовые наигрыши на народных музыкальных инструментах; воен-

ные марши и др.) и на далёком загадочном Острове музыкальных сокровищ (преду-

смотренные программой для 1 класса шедевры классической музыки, этническая 

музыка народов мира, старинные музыкальные инструменты, звукозаписывающие и 

звуковоспроизводящие устройства: шарманка, музыкальная шкатулка, патефон и 

др.). 
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Во 2 классе учащиеся приглашаются на «экскурсию» в сокровищницу Волшеб-

ницы музыки, где хранятся предметы, символизирующие сущность музыкального 

искусства и его роль в жизни человека (музыкальное зеркало, музыкальные часы, 

музыкальный календарь, музыкальная машина времени, музыкальная аптечка и др.), 

а также получают представление о тех, кто создаёт музыкальное искусство (компо-

зиторах) и о тех, кто его исполняет (музыкантах-исполнителях и различных испол-

нительских коллективах — народном, академическом и детском хорах, симфониче-

ском оркестре и оркестре народных инструментов, вокальном и инструментальном 

ансамблях и др.). 

В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живёт Му-

зыка, — «Концертный зал», «Музыкальный театр» и «Музыкальный музей». Там 

происходит дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами музы-

кального искусства (народного, классического и современного), с его создателями и 

исполнителями. Особое внимание уделено знакомству детей с камерной вокальной 

и инструментальной музыкой, с крупными музыкально-сценическими формами: 

детскими операми, балетами, опереттами и мюзиклами (в частности, из репертуара 

Детского музыкального театра им. Н.И. Сац). 

В 4 классе школьники приглашаются в музыкальные путешествия по следую-

щим образовательным маршрутам: 

—по миру старинной европейской музыки (темы: «Встречи со знаменитыми 

композиторами», «В рыцарских замках», «На балах», «На карнавалах»); 

—от Руси до России (темы «Русь изначальная», «Русь православная», «Русь 

скоморошья», «Русь сказочная», «Русь былинная», «Русь героическая»); 

—по России ХХ века (темы «У пионерского костра», «Музыка о войне и на 

войне», «Музыка на защите мира», «На космодроме», «На стадионе», «На фестивале 

авторской песни»); 

—в гости к народам России (темы «У колыбели», «На свадьбе», «На фольклор-

ном фестивале»). 
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Благодаря такой структуре программы её содержание логично и последователь-

но развёртывается от звуков и образов природы к музыкальным звукам, интонаци-

ям, образам, средствам музыкальной выразительности, затем — к простым музы-

кальным формам и жанрам (песне, танцу, маршу), от них — к крупным музыкаль-

ным формам (симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют возмож-

ность познакомиться и с разнообразными формами бытования музыкального искус-

ства, его сохранением, изучением, исполнением и трансляцией в современном куль-

турно-информационном пространстве, а также с воплощёнными в музыкальной 

культуре духовно-нравственными ценностями и идеалами (любовь к Родине, приро-

де, своему народу, родному дому, ценность семьи и семейных традиций, уважитель-

ное отношение к разным народам России и других стран, интерес к их музыкально-

му искусству и национально-культурным традициям и др.). Знакомство с жизнью и 

творчеством великих русских и зарубежных композиторов-классиков осуществляет-

ся в ракурсе, позволяющем раскрыть важную роль в творческих достижениях и 

успехах музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные традиции, любовь 

к природе, интерес к народной музыке, образованность, трудолюбие, путешествия 

по миру. 

Таким образом, в программе «Музыка» для 1-4 классов в полной мере представ-

лены все содержательные линии, предусмотренные Федеральным государственным 

образовательным стандартом для начальной школы: 

- «Музыка в жизни человека»; 

- «Основные закономерности музыкального искусства»; 

- «Музыкальная картина мира». 

При раскрытии первой содержательной линии основное внимание в программе 

уделено обобщённому представлению исторического прошлого в музыкальных об-

разах, взаимосвязям народной и профессиональной музыки, сочинениям отече-

ственных композиторов о Родине. 
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При раскрытии второй содержательной линии акцентируется внимание прежде 

всего на интонационно-образной природе музыкального искусства, выразительности 

и изобразительности в музыке, основных средствах музыкальной выразительности, 

музыкальной речи как способе общения между людьми, её эмоциональном воздей-

ствии на слушателей, а также на формах построения музыки как обобщённом выра-

жении художественно-образного содержания произведений. 

Третья содержательная линия реализуется в программе через формирование у 

учащихся общих представлений о музыкальной жизни страны: конкурсах и фести-

валях музыкантов, музыке для детей, радио- и телепередачах, видеофильмах, звуко-

записях (CD, DVD), различных видах музыки, певческих голосах, народном и про-

фессиональном творчестве разных стран мира, многообразии этнокультурных и ре-

гиональных музыкально-поэтических традиций. 

Путешествуя по Музыкальному миру, учащиеся на основе данной программы 

смогут осуществлять все предусмотренные Государственным образовательным 

стандартом и Программой по музыке виды деятельности (пение, слушание и интер-

претация музыки, инструментальное музицирование, музыкально-пластические 

движения, драматизации). 

Кроме того, в каждый из четырёх образовательных маршрутов включён допол-

нительный (вариативный) маршрут «В школе Скрипичного ключа». Он даёт воз-

можность познакомить детей с основами нотной грамоты, игры на музыкальных ин-

струментах (например, «Урок игры на гитаре» в 4 классе), изучения народной музы-

ки (например, «Урок фольклора» в 4 классе) и др. 

Также в качестве вариативного компонента в программу включены арт-

терапевтические задания и упражнения, разработанные и адаптированные специа-

листами для использования в общеобразовательной школе. 

Одной из главных особенностей данной программы и учебников, разработанных 

на её основе, является поликонтекстный подход к общему музыкальному образова-

нию. Он заключается в том, что содержание музыкально-образовательного процесса 
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разработано одновременно в нескольких контекстах: художественно-эстетическом, 

аксиологическом, психолого-педагогическом, семантическом, культурно-

историческом, этнокультурном, экологическом, информациологическом и арт-

терапевтическом. 

Художественно-эстетический контекст создаёт условия для формирования у де-

тей средствами музыкального искусства эстетических представлений о красоте в ис-

кусстве и жизни, для развития их эстетического вкуса и других составляющих ху-

дожественно-эстетической культуры личности. 

Аксиологический (ценностный) контекст является фактором преодоления в про-

цессе музыкального образования конфликтов духовно-нравственного и художе-

ственно-эстетического становления личности ребёнка в противоречивой, часто 

агрессивной по отношению к его психике современной культурно-информационной 

среде. Данный контекст призван способствовать вытеснению из сознания ребёнка с 

помощью музыкального искусства антигуманных, безнравственных и антихудоже-

ственных образов и идеалов, которые не свойственны культурно-исторической пси-

хологии российского сознания, и замещению их лучшими образами и идеалами оте-

чественной художественной культуры. 

Содержание программы основано на целенаправленно отобранных музыкальных 

образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, Родины. Художествен-

но-об-разное содержание музыкальных произведений, рекомендуемых для исполне-

ния и прослушивания, отражает такие духовно-нравственные ценности, как любовь 

к России, людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. Во включённых в 

программу музыкальных произведениях воплощены традиционные для отечествен-

ной культуры образы-идеалы человека и такие качества реальных и сказочных геро-

ев, как доброта, красота, смелость, находчивость, сообразительность, способность к 

состраданию, любовь к детям, трудолюбие, справедливость и т. д. 

Психолого-педагогический контекст позволяет учителю осуществлять психоло-

го-педагогическую диагностику личности ребёнка в условиях музыкально-
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образовательного процесса, выявлять и корректировать его эмоциональные реакции 

на музыку, определять психолого-педагогическую эффективность уроков музыки. 

Этот контекст проявляется, например, в использовании в качестве музыкально-

творческих заданий некоторых рисуночных тестов. Так, при знакомстве с произве-

дением А. Лядова «Волшебное озеро» детям предлагается нарисовать несуществу-

ющее животное, в других темах используются рисуночные тесты «Дом, дерево, че-

ловек», «Моя семья» и «Автопортрет», а также цветовой тест Люшера. Программа и 

учебники пронизаны позитивными радостными чувствами и настроениями, в них 

преобладают светлые, добрые, честные и красивые образы сказочных и реальных 

героев. Вместе с тем, программа и учебники позволяют с помощью целенаправлен-

но отобранных музыкальных произведений и семантически выверенных текстов, 

вопросов и заданий адаптировать детей к реальной современной жизни, нацелить их 

на успешное достижение творческих целей (например, в проверочных заданиях под 

рубрикой «Путь к Вершине Творчества»), на умение сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми людьми (например, при выполнении коллективных творческих проек-

тов и заданий), вести диалог (например, при выполнении заданий под рубрикой 

«Работа в парах») и т.д. Также про-грамма позволяет достичь формирования у уча-

щихся навыков самоактуализации, самопознания, саморазвития и самореализации в 

процессе освоения программного содержания предмета «Музыка». 

Семантический контекст заключается в акцентировании внимания на значениях 

и смыслах музыкальных текстов. В основу моделирования семантического про-

странства музыкального воспитания, обучения и развития младших школьников бы-

ла положена система ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального 

искусства формировать у детей образную картину окружающего мира в его много-

образных измерениях и проявлениях. В эту систему включены следующие понятия: 

музыкальное пространство и пространство в музыке (см. тему «Музыкальный гло-

бус» (2 класс) и др.); музыкальное время и время в музыке (см. тему «Музыкальные 

часы», «Музыкальный календарь» и др.); музыкальное движение и движение в му-
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зыке (см. тему «Музыкальная машина времени»), музыкальные предметы и пред-

метный мир в музыке (см. темы «Остров музыкальных сокровищ» (1 класс) и др.) 

Культурно-исторический контекст позволяет сформировать у детей первона-

чальные представления о взаимосвязи музыкального искусства с историей культуры 

и различными историческими событиями на основе интеграции с соответствующи-

ми темами предмета «Окружающий мир» (см., например, тему «Русь изначальная» 

(4 класс) и др.). Некоторые темы программы помогают также сформировать у детей 

представления о способности музыкального искусства «перемещать» слушателей в 

разные исторические времена и эпохи (например, тема «Музыкальная машина вре-

мени» (2 класс). 

Этнокультурный контекст обеспечивает углублённое знакомство детей с тради-

ционными празднично-обрядовыми и семейно-бытовыми формами народной музы-

кальной жизни. Особое внимание уделено традиционной русской народной музы-

кальной культуре (см. тему «На родных просторах» (1 класс) и многие другие) с об-

разцами песенного и музыкально-инструментального творчества других народов 

России (см. тему «В гостях у народов России» (4 класс) и др.), с различными ви-

дами и жанрами музыкального фольклора (календарными народными песнями — 

колядками, масленичными, троицкими и др.; с колыбельными, игровыми, плясовы-

ми и трудовыми народными песнями, пестушками, потешками и т. д.), с разнообраз-

ными народными музыкальными инструментами (гуслями, балалайкой, гармоникой 

и др.), с понятиями «фольклор», «фольклорист», «фольклорная экспедиция» (см. 

«Урок фольклора» (4 класс). В качестве иллюстраций в учебники включены изоб-

ражения народных игрушек, украшенных орнаментами музыкальных инструментов, 

народных костюмов, других произведений народного декоративно-прикладного 

творчества, картины и рисунки с изображениями народных музыкантов, народных 

праздников и других образов народной культуры. 

Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у школьни-

ков первоначальных представлений о взаимосвязи музыки с природой, об отражён-
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ных в музыкальном искусстве образах различных времён года, природных стихий и 

т.д. Основанные на таком подходе уроки музыки помогут формировать у учащихся 

любовь к родной природе, умение любоваться ею, сохранять и беречь наши природ-

ные богатства, жить в гармонии с природной средой, вслушиваться в её звучания 

(см., например, темы «На зелёном лугу», «У тихого пруда», «В лесу», «Высоко в го-

рах» и др. (1 класс) и соответствующие им иллюстрации в учебнике). 

Информациологический контекст предполагает формирование у детей первона-

чальных представлений о роли и месте музыки в современном мировом информаци-

онном пространстве, о возможностях применения современных информационных 

средств и технологий для поиска информации о музыкальном искусстве и решения 

разнообразных музыкально-творческих задач (см., например, задания под рубрикой 

«Информационный поиск» в учебниках для 14 классов). Ряд заданий, разработанных 

на основе данной программы и включённых автором в учебники по музыке для 1-4 

классов, направлены на приобретение учащимися первоначальных знаний и умений 

в области музыкального самообразования с использованием как традиционных, так 

и современных источников информации (Интернет, мультимедийные образователь-

ные программы и др.). 

Арт-терапевтический контекст даёт учителю музыки возможность формировать 

у детей музыкально-релаксационную культуру, активно использовать целительные 

возможности музыки в интеграции с другими видами искусства. Это стало особенно 

важным в связи с ростом психических расстройств, повышенной тревожности и 

агрессивности, психосоматических заболеваний у детей, о которых свидетельствует 

современная статистика. Следует отметить, что в программе отражены арт-

терапевтические методики, адаптированные специалистами для работы учителя с 

обычными детьми в условиях общеобразовательной школы. При этом все арт-

терапевтические упражнения вошли только в вариативную часть программы и не 

являются обязательными. 
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В программу включены различные виды арт-терапии. Это, прежде всего, музы-

кальная терапия (вокальная и дыхательная), фольклорная терапия, а также интегри-

рованные с музыкой сказкотерапия, танцевально-двигательная терапия, цветотера-

пия и драматерапия (см. музыкально-оздоровительные упражнения в программе и 

учебниках). Они предназначены для профилактики психосоматических заболеваний, 

для психолого-педагогической коррекции и социокультурной адаптации личности 

средствами музыкального и других видов искусства. 

Ещё одной важной особенностью программы и учебников является то, что их 

содержание можно варьировать и адаптировать применительно к конкретным усло-

виям музыкально-образовательного процесса в той или иной локальной социокуль-

турной и этнокультурной среде. 

При реализации программы необходимо использовать разнообразные педагоги-

ческие технологии (сотворчества, сотрудничества, личностно-ориентированного 

подхода и др.), творческие проекты, дифференцированные обучающие, развиваю-

щие и диагностирующие задания. Программой предусмотрены различные сочетания 

инвариантных и вариативных тем и заданий, проблемные ситуации, самостоятель-

ный информационный поиск, интеграция различных видов художественно-

творческой и художественно-познавательной деятельности учащихся. 

Уроки музыки, проводимые по данной программе, можно интегрировать с уро-

ками изобразительного искусства на основе: 

- сквозного тематического планирования; 

- выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 

- общности художественно-образного содержания произведений различных ви-

дов искусства; 

• общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 

Данная программа позволит учителям последовательно реализовывать все ос-

новные требования ФГОС к уровню подготовленности учащихся по предмету «Му-

зыка» в начальной школе. В результате освоения предметного содержания курса, 
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учащиеся получат возможность расширить музыкально-слуховые представления об 

интонационной природе музыки, обогатить духовно-эмоциональную сферу лично-

сти, совершенствовать умения решать учебные, музыкально-творческие задачи, по-

лучат возможность для дальнейшего развития музыкальной памяти и воображения, 

художественного вкуса, образного и ассоциативного мышления, способности вос-

принимать музыку как живое, образное искусство. 

Кроме того, в результате обучения по предмету «Музыка» учащиеся приобретут 

новые социально-личностные и музыкальные компетенции. 

 

1 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

 

2.2.14. Программа курса «Информатика» 

Основу программы курса по информатике составляет курс, разработанный Н.В. 

Матвеевой. 

Программа по информатике разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (далее – Стандарт), а также основной образовательной программой начально-

го общего образования (далее – ООП). Программа разработана с учётом особенно-

стей первой ступени общего образования, а также возрастных и психологических 

особенностей младшего школьника. При разработке программы учитывались раз-
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брос в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их позна-

вательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, моторике и т. п. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего 

образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у 

учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечива-

ющих способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В 

соответствии со Стандартом целью реализации ООП является обеспечение планиру-

емых образовательных результатов трёх групп: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Программа по информатике нацелена на достижение результатов всех этих трёх 

групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе за-

нимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей 

целью-ориентиром изучения информатики в школе является воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в частно-

сти приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентно-

сти (далее – ИКТ-компетентности).  

Многие составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса 

универсальных учебных действий. Таким образом, часть предметных результатов 

образования в курсе информатики входят в структуру метапредметных, т. е. стано-

вятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании изучаемого 

материала. При этом в содержании курса информатики для начальной школы значи-

тельный объём предметной части имеет пропедевтический характер. В результате 

удельный вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказыва-

ется довольно большим (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной 

школе). Поэтому курс информатики в начальной школе имеет интегративный, меж-

предметный характер. Он призван стать стержнем всего начального образования в 

части формирования ИКТ-компетентности и универсальных учебных действий.  

Общая характеристика курса 
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В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: 

- основные информационные объекты и структуры (цепочка, мешок, дерево, 

таблица); 

- основные информационные действия (в том числе логические) и процессы (по-

иск объекта по описанию, построение объекта по описанию, группировка и упоря-

дочение объектов, выполнение инструкции, в том числе программы или алгоритма и 

пр.); 

- основные информационные методы (метод перебора полного или систематиче-

ского, метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на подзадачи и пр.). 

В соответствии с ООП в основе программы курса информатики лежит системно-

деятельностный подход, который заключается в вовлечении обучающегося в учеб-

ную деятельность, формировании компетентности учащегося в рамках курса. Он ре-

ализуется не только за счёт подбора содержания образования, но и за счёт определе-

ния наиболее оптимальных видов деятельности учащихся. Ориентация курса на си-

стемно-деятельностный подход позволяет учесть индивидуальные особенности 

учащихся, построить индивидуальные образовательные траектории для каждого 

обучающегося. 

Место курса в учебном плане 

Информатика в курсе для 2– 4 классов изучается по одному часу в неделю.  

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Как говорилось выше, основной целью изучения информатики в начальной шко-

ле является формирование у учащихся основ ИКТ-компетентности, многие компо-

ненты которой входят в структуру УУД. Это и задаёт основные ценностные ориен-

тиры содержания данного курса. С точки зрения достижения метапредметных ре-

зультатов обучения, а также продолжения образования на более высоких ступенях 

(в том числе обучения информатике в среднем и старшем звене) наиболее ценными 

являются следующие компетенции, отражённ1ые в содержании курса: 
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- основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соот-

ветствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы; 

- основы информационной грамотности, в частности овладение способами и 

приёмами поиска, получения, представления информации, в том числе информации, 

данной в различных видах: текст, таблица, диаграмма, цепочка, совокупность; 

- основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения ком-

пьютеров (и других средств ИКТ) для решения информационных задач; 

- основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного пред-

мета наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, 

связанные с приёмом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языко-

вой компетентности, которые связаны с овладением системой информационных по-

нятий, использованием языка для приёма и передачи информации. 

Требования к результатам освоения содержания курса 

В результате работы по программе учащимися должны быть достигнуты следу-

ющие результаты освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования: 

личностные: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) развитие мотивов учебной деятельности;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной справедливости и свободе;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций; 

метапредметные: 
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1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

4) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных за-

дач;  

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, го-

товить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием;  

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информаци-

онных объектов, процессов и явлений действительности;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

предметные: 

(значок * относится только к компьютерным вариантам изучения курса) 

- владение базовым понятийным аппаратом: 

- цепочка (конечная последовательность); 

- мешок (неупорядоченная совокупность); 

- одномерная и двумерная таблицы; 

- круговая и столбчатая диаграммы; 

- утверждения, логические значения утверждений; 

- исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

- дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

- игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход иг-

ры, позиция игры, выигрышная стратегия; 

- владение практически значимыми информационными умениями и навыками, 

их применением к решению информатических и неинформатических задач: 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

мешка; 

- проведение полного перебора объектов; 

- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понима-

ние описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе 

включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

- использование имён для указания нужных объектов; 

- использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 

числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 
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- сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе 

расположение слов в словарном порядке; 

- выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической 

или учебной задачи; 

- достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том чис-

ле включающих конструкцию повторения; 

- использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры;  

- построение выигрышной стратегии на примере игры «Камешки»; 

- построение и использование одномерных и двумерных таблиц, в том числе для 

представления информации; 

- построение и использование круговых и столбчатых диаграмм, в том числе для 

представления информации; 

- использование метода разбиения задачи на подзадачи в задачах большого объ-

ёма; 

*ИКТ-квалификация 

- сканирование изображения; 

- запись аудиовизуальной информации об объекте;   

- подготовка и проведение презентации перед небольшой аудиторией; 

- создание текстового сообщения с использованием средств ИКТ;  

- заполнение учебной базы данных;  

- создание изображения с использованием графических возможностей компью-

тера; составление нового изображения из готовых фрагментов (компьютерная ап-

пликация). 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся на ступени начального общего образования 

2.3.1. Основные цели и задачи программы 
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации яви-

лись: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поко-

ления, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие 

патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами 

массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и та-

бачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных 

человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно 

среди желаний детей преобладают узколичные, «продовольственно-вещевые» по 

характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственно-

го гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 

задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и ка-

честв личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, на основа-

нии Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России, с учётом реализации УМК «Планета знаний» и УМК Основы духовно-

нравственной культуры народов России (издательство «Вентана-Граф»), и опыта 

воспитательной работы школы.  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития вы-

соконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи программы: 



 

 

 

 

 

 

293 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам че-

ловека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимо-

действии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся и социальным окружением. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содер-

жит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся. Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний» и УМК 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (издательство «Вентана-

Граф»). 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся: 
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Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, 

в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются 

условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы лично-

сти, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени началь-

ного общего образования, – это: 

Ценность мира: 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать че-

ловечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отноше-

ние к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для пе-

реживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 
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Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаи-

моподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания опреде-

ляются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

Выпускник начальной школы — это человек: 

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 



 

 

 

 

 

 

296 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

 

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная 

форма гражданского общества. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность 

добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероис-

поведания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской эти-

ке. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Цен-

ности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких ка-

честв личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и млад-

ших; ценность здоровья (физического, нравственного и социально-

психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; 
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ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответ-

ственность человека за окружающую среду. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар 

слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия 

достижения мастерства, ценность творчества. 

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 

2.3.3. Реализация целевых установок средствами используемых УМК 

В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целе-

вые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных цен-

ностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в де-

тях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Ро-

дине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Феде-

рации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров ху-

дожественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов Рос-

сии, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети по-
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стигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаи-

модействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают во-

просы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, пере-

осмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных от-

крытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уваже-

ния к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обо-

гащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, истори-

ей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Ро-

дины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 

между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающе-

му миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных 

условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; 

воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают 

образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса явля-

ется развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патри-

отического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов дру-
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гих стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культур-

ным традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессио-

нальному диалогу. 

Особое место в программе занимает курс «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» издательства «Вентана-Граф». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-

культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систе-

матических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному насле-

дию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Систе-

ма заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный 

выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в 

классе, дома. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жиз-

ни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными тради-

циями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность пе-

дагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в 

учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в сов-

местной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников большое внимание уделяется проектной деятельности 

учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельно-
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сти школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной са-

мостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления 

ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

 

2.3.4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования планируется до-

стижение следующих результатов: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-

ской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поко-

лению; 

- элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патри-

отического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища. 
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- воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступ-

ков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
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- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности. 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нрав-

ственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к приро-

де в культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, эт-

нокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах твор-

чества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения де-

тей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюде-

ния педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Социальные партнёры МКОУ «Китежская СОШ» 

 

Партнер МКОУ «Китежская 

СОШ» 

Направления совместной деятельности 

Дом культуры Барятинского района Общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно- 
 

нравственное, социальное, естественнонаучное 

Сельский краеведческий музей 

«Древлехранилище: Истоки» 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

«Никольский храм в селе Барятино Воспитание эстетического сознания, духовно-

нравственное воспитание 

Сельская библиотека села Баряти-

но 

Общеинтеллектуальное 
 

Воспитание гражданственности и патриотизма 

Музыкальная школа села Барятино Общекультурное, эстетическое 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

Спортивно-оздоровительное 

Районный Дом культуры Воспитание гражданственности и патриотизма 
 

Общекультурное 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологиче-

ского здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского об-

щества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
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безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации 

и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действо-

вать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически без-

опасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить при-

роду как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материаль-

ного благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к послед-

нему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по сво-

ей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результа-

том, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсут-

ствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хрониче-

скими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое 
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состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и дви-

гательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их ро-

дителями (законными представителями), привлечение родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

 

2.4.1. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации программы. 

Основная цель настоящей программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного воз-

раста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактив-

ных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
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- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навы-

кам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 

 -сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

2.4.2. Основные направления деятельности по реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельно-

сти выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт само-

ограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в тради-

циях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креатив-

ная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологиче-

ски безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть органи-

зована по следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры об-

разовательной организации; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

 

2.4.3. Модель организации работы по реализации программы 

Работа в МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» по реализа-

ции программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни может реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению. На данном этапе составляется характеристика состояния здоровья 

обучающихся с позиции реального состояния здоровья детей, и анализируются фак-

торы риска, имеющих место в школе и ближайшем социальном окружении. Также 

анализируется текущее состояние школьной среды и её возможности в решении за-

дач здоровьесбережения.  
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Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и мето-

дической работы. На данном этапе максимально реализуются возможности исполь-

зуемого УМК в образовательном процессе, организуется физкультурно-

оздоровительная работа, реализуются дополнительные образовательные программы, 

ведётся просветительская работа с родителями (законными представителями уча-

щихся). 

 

2.4.3.1. Характеристика состояния здоровья обучающихся и факторы риска 

Анализируя контингент МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная шко-

ла» можно выделить следующее: 

- анализ здоровья на основании медицинских карт показывает, что общий уро-

вень здоровья детей удовлетворительны (1-2 группа здоровья); характерные про-

блемы для учащихся в школе детей это: стоматологические заболевания (в том чис-

ле неправильное формирование челюсти), проблемы с желудком и кишечником – 

как следствием неправильного и неполноценного питания детей в раннем детстве 

(дети-сироты); 

- анализ данных о динамике здоровья на основании результатов мониторинга 

психического и физического состояния школьников, их интеллектуального психо-

физиологическом потенциала показывает, что усилиями работников школы и их ро-

дителями в процессе адаптации детей происходят улучшение их физического и пси-

хологического здоровья; 

- среди детей школы очень популярны подвижные виды спорта и активности на 

свежем воздухе (фактически, спортивно-оздоровительные мероприятия для детей 

проводятся ежедневно).  

На основе анализа выделены следующие факторы риска: 

- у детей значителен опыт неблагоприятного социального, экономического и 

экологического условий; 
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- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по сво-

ей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результа-

том, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы неверных 

знаний, негативных установок, правил поведения и привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «здорового образа жизни» (за 

исключением некоторых детей из благополучных семей) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

2.4.3.2. Состояние здоровьесберегающей среды. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. В полной мере ис-

пользуются возможности ближайшего окружения НПППС «Китеж» (спортивно-

игровой комплекс, ферма, регулярные оздоровительные мероприятия, организован-

ный отдых детей на каникулах и др.) 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся. 

Школьники обеспечены полноценным здоровым и разнообразным горячим пи-

танием силами родителей. Дети, имеющие проблемы с пищеварительным трактом 

или другие медицинские показания имеют возможность получать нужную именно 

для них пищу (например, диетическое мясо). 

В школе работают оснащенные спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
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Медицинское обслуживание осуществляется на базе Барятинской районной 

больницы. Среди персонала школы есть опытные фельдшеры, которые могут гра-

мотно оказать первую медицинскую помощь. 

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения приёмных 

семей. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного про-

цесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной ор-

ганизации их деятельности достигается благодаря систематической работе педаго-

гического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Так как основной состав педагогического коллектива составляют родители детей 

обучающихся, то необходимое внедрение здровьесберегающих мероприятий осу-

ществляется максимально быстро.  

 

2.4.3.3. Использование возможностей УМК «Планета знаний». 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

УМК «Планета знаний». 

Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию здо-

ровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопас-

ный, здоровый образ жизни.  
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В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х пер-

вых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную 

жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения де-

тей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закла-

дывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность вы-

страивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в 

том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому уча-

щемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои ин-

тересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения. 

УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, здо-

ровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания уча-

щимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе тра-

диционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных ре-

зультатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связан-

ных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологиче-

ского, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит 

свой вклад в решение этой задачи. 
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Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. 

Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культу-

рой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай 

упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рас-

сказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках русского 

языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего наро-

да, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помо-

гают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежли-

вому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) 

способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на вы-

страивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и психоло-

гического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров ху-

дожественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов Рос-

сии, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострада-

ния, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия уча-

щихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмыс-

ление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 

опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей уча-

щихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологиче-

ского здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллю-

страции к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к 

нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 
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В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основ-

ные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связан-

ный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окру-

жении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», 

«Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и куль-

тура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функцио-

нированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся 

на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопро-

сах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как 

нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги 

органы дыхания» «Береги зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период пред-

ставлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, 

плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащих-

ся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей раз-

вития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, 

что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его спо-

собностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет при-

кладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет ве-
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сить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.). 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толе-

рантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созида-

тельном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире про-

фессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значе-

ние уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духов-

но-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формиро-

ванию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным про-

свещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравствен-

ными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. 

Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нрав-

ственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными де-

лами в классе и дома. 



 

 

 

 

 

 

316 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработ-

ке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах. 

Вопросы и задания УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жиз-

ни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными тради-

циями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-методический 

комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать 

учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравствен-

ного и духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников 

«Планета знаний» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной дея-

тельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной самосто-

ятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить самоопре-

деление, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на деле. 

 

2.4.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физи-

ческого развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адап-

тивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
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и формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной рабо-

ты школы включает: 

- проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций (лыжи, теннис, футбол, атлетика, 

коньки); 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в виде внут-

ришкольных соревнований разновозрастных команд и подвижных игр. 

 

2.4.3.5. Профилактика употребления психоактивных веществ обучающими-

ся. 

Учитывая наличие возможного опыта употребления психоактивных веществ или 

знакомство с ними в силу негативного жизненного опыта у некоторых обучающихся 

(дети-сироты), особое внимание уделяется профилактике употребления наркотиков, 

включая курение сигарет и употребление алкоголя. 

Цели и задачи профилактических мероприятий: 

- выявление лиц «группы риска», склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, наркомании; 

- диагностика обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддитивному 

поведению; 

- предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, эмоцио-

нального отвержения детей; 

- предоставление обучающимся объективной информации о влиянии наркотиче-

ских средств на организм человека; 

- профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 
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- формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного от-

ношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам.  

Большое значение в решении этой задачи имеют общие культурные ценности 

жителей детского посёлка «Китеж» (ближайшего и самого большого социального 

окружения образовательной организации), включая ценность здорового образа жиз-

ни. В профилактической работе могут быть успешно использованы возможности 

УМК «Планета знаний», особенно элементы курса «Окружающий мир». 

В план воспитательной работы включаются профилактические мероприятия по 

следующим основным направлениям: 

№ Направления работы Мероприятия 

1. Работа с учащимися 

школы 

-контроль посещаемости занятий; 

-контроль поведения; 

-охват полезной внеурочной  занятостью; 

-проведение бесед, классных часов, викторин. 

2. Работа с родителями -проведение общешкольных родительских тематиче-

ских собраний; 

-организация родительских лекториев; 

-индивидуальное консультирование родителей. 

3. Тематическая работа с 

классными руководите-

лями 

-организация  обучающих занятий; 

-проведение семинаров; 

-формирование банка методической литературы для по 

профилактике социально-негативных явлений среди 

обучающихся; 

-оказание консультативной помощи педагогам по во-

просам профилактики и недопущению употребления 

алкогольных, токсических и наркотических веществ 

учащимися школы. 

4. Диагностическая работа -проведение анкетирования, тестирования; 

-осуществление мониторинга. 

Особую роль в профилактике употребления психоактивных веществ отводится 

постоянной психологической диагностике и мониторингу психического и эмоцио-

нального состояния ребёнка. 

 

2.4.3.6. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 

ДДТТ) понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-

транспортным происшествиям (далее - ДТП), в которых погибают и получают трав-

мы дети и подростки. 

Основной целью профилактических мероприятий является обучение учащихся 

правилам безопасного поведения на дороге, формирование устойчивых навыков 

ориентации в быстро меняющейся дорожной обстановке. 

Основными задачами профилактики ДДТТ являются: 

- формирования компетенций учащихся как участников дорожного движения в 

целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах, потребно-

сти в соблюдении ПДД; 

- формирования практических умений и навыков безопасного поведения, пред-

ставлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным; 

- формирования внутренней мотивации учащихся ответственного и сознательно-

го поведения на улицах и дорогах, чтобы они выполняли ПДД не под внешним дав-

лением, а через знание и понимание необходимости их точного соблюдения; 

- вовлечения наибольшего числа учащихся к деятельности по профилактике 

ДДТТ. 

Деятельность по профилактике ДДТТ организуется директором школы в течение 

года в тесном взаимодействии с ГИБДД, объединении усилий заместителя директо-

ра по воспитательной работе, классных руководителей, преподавателей ОБЖ, роди-

телей обучающихся (законных представителей). 

Основными направлениями деятельности являются: 

- Образовательное. Организация урочной деятельности учащихся по ПДД. 
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- Воспитательное. Развитие системы внеурочных мероприятий по формирова-

нию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация работы с 

родителями. Взаимодействие с заинтересованными общественными организациями. 

- Аналитическое. Анализ причин нарушений ПДД учащимися и их участия в 

ДТП. Отслеживание результативности обучения учащихся и работы всех участни-

ков образовательного процесса с помощью системы мониторинговой деятельности 

администрации школы. 

- Методическое. Совершенствование содержания, форм и методов учебной дея-

тельности и внеклассной работы через отбор, систематизацию, апробацию методи-

ческого материала, внедрение современных технологий обучения, повышение про-

фессионального мастерства педагогических работников. 

- Организационное. Совершенствование учебно-материальной базы. 

 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности в части форми-

рования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обу-

чающихся 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки эффективной реализа-

ции Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся выступают следующие личностные показатели: 

- сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- сформированы элементарные представления о взаимообусловленности физиче-

ского, нравственного, социально–психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- владение первоначальным личным опытом здоровьесберегающей деятельно-

сти; 

- сформированы первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
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- сформированы знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюде-

ния педагога в тесном сотрудничестве с коллективом других педагогов, психологов 

и родителей. 

В качестве дополнительных критериев могут быть использованы: 

- рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых про-

цедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Используются следующие мониторинговые процедуры: 
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- ежегодный медицинский осмотр для всех обучающихся на базе Центральной 

Районной Больницы (с. Барятино), по результатам которого все педагогические ра-

ботники получают необходимые рекомендации по осуществлению учебно-

воспитательного процесса в соответствии с ними; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показате-

ля здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

- организация деятельности психологической службы школы (диагностика);  

- проверка уровня компетенций обучающихся в области здоровьсбережения (в 

процессе урочной и внеурочной работы, анкетирование детей и родителей); 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болез-

ни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образова-

тельной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Планета Знаний», а также с учетом опыта работы школы по данной пробле-

матике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
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- психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных усло-

вий обучения и воспитания. 

Это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоян-

ные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в со-

здании специальных условий обучения и воспитания, это дети с различными откло-

нениями в состоянии психосоматического здоровья, которые нуждаются в коррек-

ционно-развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным по-

требностям. 

К их числу относятся: 

- дети с нарушениями восприятия (незрячие и слабовидящие); 

- дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата; 

-умственно отсталые дети; 

- дети с задержкой психического развития; 

- дети с нарушениями речи; 

- дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями, относятся: 

- замедленное и ограниченное сенсорное восприятие; 

- недостатки развития общей и мелкой моторики; 

- недостатки речевого развития; 

- недостатки развития познавательной деятельности; 
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- пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

- недостатки в развитии личности. 

Программа коррекционной работы МКОУ «Китежская СОШ» обеспечивает 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) пси-

хическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы начального общего образования и их интегра-

ции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы направлена на 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; • овладение 

навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении осуществляет-

ся на основе локальных документов «Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк)», «Положение об интегрированном обучении», 

«Положение о службе психолого-педагогического и медико-социального сопровож-

дения» и включает следующую деятельность: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута ин-

дивидуального и системного сопровождения учащихся; 
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- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Цель программы 

Формирование целостной системы психолого-педагогического медико-

социального сопровождения каждого учащегося школы, направленное на оказание 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучаю-

щихся, их социальную адаптацию и формирование жизненной компетенции разных 

категорий детей с ОВЗ. 

Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального общего об-

разования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных воз-

можностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий. 
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- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-

вательным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-

ных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, со-

циальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы программы 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ре-

бёнка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-

ний детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний много-

уровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласо-

ванность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления подхода к её решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблю-

дение гарантированных законодательством прав родителей (законных представите-

лей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и ин-
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тересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными пред-

ставителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (клас-

сы, группы). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных методик, ме-

тодов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потреб-

ностями; 

- составление индивидуальных программ сопровождения школьников  

с ОВЗ каждым специалистом ППМС службы. 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в ди-

намике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных, обоснованных рекомендаций по основным направлени-

ям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Механизмом взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного 

процесса в разработке и реализации коррекционных мероприятий является психоло-

го-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

Одним из условий успешного обучения детей с ОВЗ является организация груп-

повых и индивидуальных занятий, они направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познава-

тельной и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 

для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обу-

чению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествую-

щего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмо-

ционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в про-

цессе осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-

бенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В даль-

нейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сро-

ки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья, формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 



 

 

 

 

 

 

329 

- умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению со-

стояния индивидуального благополучия (соматического, психологического и соци-

ального) с учетом возможностей своего здоровья; 

- умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного феномена; 

- умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по здо-

ровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принци-

пах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

- проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укрепле-

нии личного здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в результате реализации программы коррекционной работы: 

- характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

- обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 
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- планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуго-

вой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершен-

ствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

- анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей 

особого ребенка по их достижению; 

- управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

- развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира; 

- дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых цен-

ностей и социальных ролей. 

На основе программы коррекционной работы образовательное учреждение са-

мостоятельно разрабатывает соответствующую рабочую программу с учетом реко-

мендаций ПМПК. 

Специальные организационно-педагогические условия реализации программы: 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий, приёмов и методов обучения и воспитания, позволяющих учитывать осо-

бые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

представление учащимся дозированной помощи, что позволяет индивидуализиро-

вать коррекционный процесс. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы по-

лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 
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с ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразова-

тельном классе по общей образовательной программе начального общего образова-

ния или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистан-

ционной формы обучения. Варьируются степень участия специалистов сопровожде-

ния, а также организационные формы работы. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья включают: 

- создание здоровьеразвивающей среды; 

- обеспечение специальным оборудованием; 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материа-

лов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учите-

лей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в обла-

сти семьи и других институтов общества, которое должно обеспечиваться в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помо-

щи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребён-

ка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-

ступности); 
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- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на ре-

шение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-

но развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализи-

рованных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо-

бые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуаль-

ных и групповых коррекционных занятиях; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физи-

ческих, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-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 

психического и (или) физического развития. 

- обеспечение техническими средствами комфортного доступа ребенка с ОВЗ к 

образованию (ассистирующие средства и технологии, специализированные компью-

терные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей); 
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- обеспечение специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим ма-

териалам, отвечающим особым образовательным потребностям детей на каждой 

ступени образования в соответствии с выбранным уровнем и вариантом стандарта 

образования). 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятель-

ности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учеб-

ном процессе УМК «Планета Знаний». Методический аппарат системы учебников 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для группо-

вой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих воз-

можностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позво-

ляет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения 

темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тек-

сты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирова-

ние умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, 

при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами.  
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Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тема-

тический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обес-

печивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или това-

рищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представ-

лены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практически-

ми заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, 

насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) 

планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстратив-

ном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или 

несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специ-

альных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой те-

мы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления кон-

трольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые ре-

зультаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклас-

сники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой 
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язык, невозможно прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические за-

дачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя за-

труднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не зна-

ет правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово 

и т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

Помощь учащимся в преодолении затруднений, может оказываться на дополни-

тельных занятиях, через совместное выполнение домашних заданий с учителем в 

ГПД, через индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п.   

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Планета Знаний» педагоги имеют возмож-

ность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические ра-

боты, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это рабо-

тает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и времен-

ные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отоб-

ражения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» формиру-

ют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводят ребенка в 

мир русского и иностранного языка, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества. 
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Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятель-

ности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование 

умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет 

и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 

но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

В штате школы имеется социально-психологическая служба: педагог-психолог, 

социальный педагог. Главной задачей педагога-психолога является создание усло-

вий для полноценного личностного и интеллектуального развития детей на каждом 

возрастном этапе, формирования у них способностей к самовоспитанию и самораз-

витию. Работа педагога психолога осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- психопрофилактика; 

- психодиагностика; 

- психологическое консультирование; 

- психокоррекция и развитие. 

Педагог-психолог проводит психопрофилактическую, диагностическую, коррек-

ционную и консультационную работу с учащимися, консультативную работу по по-

воду учащихся с учителями и родителями. В соответствии с планом или по запросам 

учителей и администрации школы изучает интеллектуальные, личностные, эмоцио-

нально-волевые особенности школьников, их интересы и склонности. С целью ран-

него выявления недостаточной психологической готовности к школьному обуче-

нию, участвует в приеме детей в первые классы и совместно с учителем разрабаты-

вает программу индивидуальной работы с детьми для обеспечения полноценного 

включения их в учебную деятельность с первых дней пребывания в школе. При пе-



 

 

 

 

 

 

337 

реходе из начальной школы в основную и из основной – в среднюю общеобразова-

тельную, проводит психологическое обследование детей, составляя совместно с 

учителем программу индивидуальной работы с детьми с учетом их психологической 

готовности к обучению на новом этапе. С целью психологического анализа поведе-

ния и развития ребенка для наиболее полного раскрытия индивидуальных особенно-

стей его личности, склонностей, способностей организует психолого-

педагогические консилиумы, разрабатывает и осуществляет программы коррекци-

онно-развивающей работы, направленные на устранение отклонений в психическом 

развитии ребенка. Педагог-психолог проводит индивидуальное и групповое кон-

сультирование детей по проблемам учения, развития, жизненного и профессиональ-

ного самоопределения,  взаимоотношения с взрослыми и сверстниками, самовоспи-

тания и т.п.,  принимает участие в работе педсоветов, методических объединений 

педагогов-психологов, общешкольных и классных родительских собраний, подго-

тавливает необходимую информацию для педагогического совета для решения ос-

новных проблем, связанных с обеспечением индивидуального подхода к учащимся,  

ведет работу по созданию благоприятного психологического климата в школе, спо-

собствует улучшению форм общения педагогов с детьми (взрослый – ребенок) и оп-

тимизации форм общения в педагогическом коллективе (взрослый – взрослый), кон-

сультирует работников школы по широкому кругу профессиональных и личных 

проблем, вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо всех не-

достатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятель-

ность и работоспособность организма обучающихся, ухудшающих психологический 

климат в школе и условия необходимые для полноценного личностного и интеллек-

туального развития детей. 

Социальный педагог создает условия для социального и профессионального са-

моразвития учащихся, организуя деятельность педагогов и родителей на основе 

принципов гуманизма, с учетом исторических и культурных традиций. 
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Основной задачей социального педагога школы является социальная защита 

прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

Основными направлениями деятельности социального педагога являются: 

- осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, разви-

тию и социальной защите личности в школе и по месту жительства обучающегося. 

- изучение особенностей личности обучающегося и ее микросреды, условий 

жизни. 

- выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных си-

туаций, отклонений в поведении обучающихся и своевременное оказание им соци-

альной помощи. 

- становление сотрудничества с органами социальной защиты. 

Социальный педагог анализирует личностные проблемы учащихся для оказания 

им своевременной социальной помощи и поддержки, перспективные возможности 

школы в области осуществления проектов адаптации учащихся в современной соци-

альной среде, ход и развитие проектов и программ по адаптации учащихся. 

Социальный педагог прогнозирует последствия запланированных проектов и 

про-грамм по адаптации учащихся, тенденции изменения ситуации в обществе и в 

образовании для внесения предложений по корректировке стратегии развития шко-

лы, планирует и организует процесс разработки и реализации проектов и программ 

адаптации учащихся к современным социальным условиям, организует мероприятия 

по повышению профессиональной компетентности классных руководителей по во-

просам социальной адаптации,  осуществляет сбор и накопление информации о де-

тях, испытывающих проблемы по социальной адаптации, координирует совместную 

деятельность отдельных участников проектов и программ по социальной адаптации 

учащихся и взаимодействие деятельности работников школы и привлекаемых пред-

ставителей сторонних организаций по вопросам социальной адаптации учащихся. 
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Социальный педагог консультирует родителей (законных представителей, клас-

сных руководителей, лиц, привлекаемых к сотрудничеству со школой по вопросам 

социальной адаптации учащихся и содействует созданию обстановки психологиче-

ского комфорта и безопасности личности обучающегося, установлению гуманных, 

нравственно здоровых отношений в социальной среде. 

Для достижения своих профессиональных целей он устанавливает контакт с 

представителями государственных органов управления, общественных объедине-

ний, со всеми организациями, в которых необходимо представлять интересы уча-

щихся и выпускников до 16 лет; участвует в работе педагогического совета образо-

вательного учреждения, осуществляет контакт с местными органами власти и муни-

ципальными службами по социальной защите семьи и детства. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Пла-

нета Знаний», формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поиско-

вого характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и твор-

ческих способностей. В учебниках «Планета Знаний» в каждой теме формулируют-

ся проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент.  Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в по-

иск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника не-

обходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми зна-

ниями. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом 

классе предметных линий комплекса учебников «Планета Знаний». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характе-

ра, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геомет-

рических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словес-

ными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения ре-

шать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые преду-

смотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

  

III. Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» разра-

ботан на основе: 

• нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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o СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.; 

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22 .12. 2009);  

• нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

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 от19.11.1998); 

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотме-

точного обучения (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 (Приложе-

ние к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет: 

o структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и ин-

форматика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 

культура; 

o перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

o учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обуче-

ния; 

o общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся; 

o формы организации образовательного процесса, чередование учебной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-
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граммы начального общего образования определяет образовательное учре-

ждение. 

Структура обязательных предметных областей,  

реализуемых учебным планом МКОУ «Китежская СОШ» 

№ 

п/п 

Предметные  

области 

Предметы 

Обязательная  

(инвариантная) часть 

Часть, формируемая  

участниками  

образовательного процесса 

1 Филология Обучение грамоте 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Родной русский язык 

Родная русская литература 

 

Риторика 

2 Математика Математика    Математика и информатика 

 

3 Обществознание и естествозна-

ние 

Окружающий мир Проектная деятельность 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Проектная деятельность 

5 Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Проектная деятельность 

6 Технология Технология Проектная деятельность 

 

7 Физическая культура Физическая культура   

 

При определении примерного учебного плана начального общего образования 

учитывалось, что особую роль в образовании младших школьников играют интегра-

тивные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), математика 

(арифметика и геометрия), обучение грамоте, развитие речи, компьютерная грамот-

ность. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 

кружки, олимпиады, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  



 

 

 

 

 

 

343 

Основной УМК на ступени начального образования – УМК издательства Астрель 

«Планета Знаний».  

В части, формируемой участниками образовательного процесса ведены два предмета - 

риторика и информатика. В 2-3 классе один час добавлен на изучение иностранного языка 

(английский язык). 

 В 4-ом класса (1 час в неделю) реализуется комплексный учебный курс «Основы рели-

гиозных культур и светской этики». По решению родителей и законных представителей 

детей, в школе преподается курс «Основы светской этики». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа»  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

часов 1 класс 2 класс* 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

 Родной язык и родная ли-

тература 

 Русский родной язык - 0,5 0,5 - 1 

Русская родная литература - 0,5 0,5 - 1 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы православной культуры — — — 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 24 24 24 93 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Иностранный язык Английский язык - 1 1 - 2 

Математика и информати-

ка 

Информатика - 1 1 1 3 

Шахматы - - - 1 1 

Итого: - 2 2 2 6 

Всего: 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 
21 26 26 26 99 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

часов 1 класс 2 класс* 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 134 136 136 136 540 

 Родной язык и родная ли-

тература 

 Русский родной язык - 17 17 - 34 

Русская родная литература - 17 17 - 34 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и информа-

тика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и есте-

ствознание 
Окружающий мир 68 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы православной культуры — — — 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 697 816 816 816 3141 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Иностранный язык Английский язык - 34 34 - 68 

Математика и информати-

ка 

Информатика - 34 34 34 102 

Шахматы - - - 34 34 

Итого: - 68 68 68 204 

Всего: 697 864 864 864 3549 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 
21 26 26 26 99 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре года до 

1350 часов (п.19.3 ФГОС НОО). Учитывая необходимость выполнения требований 

ФГОС НОО к соотношению обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на учебный план предусматривает 540 

часов внеурочной деятельности за четыре года. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используют различные формы её 

организации, отличные от урочной системы обучения.   

Занятия могут проводиться в форме: 

• Экскурсий (в природу, по знаменательным местам района, на предприятие и 

т.д.).    

• Кружков по интересам: 
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• «Риторика»,  

• «Рисование»,  

• «Оригами» 

• «Танцы»,  

• «Художественная лепка»,  

• «Бисероплетение» и т.д.  

• Секций («Лёгкая атлетика», «Футбол», «Шахматы», «Волейбол», «Баскетбол» 

и т.д.). 

• Проектной деятельности. 

Занятия могут проводиться не только учителями образовательного учреждения, 

но и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования. 

Также эти занятия могут проходить на базе районной библиотеки, дома творчества, 

музыкальной школы, других социальных партнеров образовательного учреждения. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Направления и формы организации внеурочной занятости 

Настоящий план внеурочной деятельности создает условия для творческой са-

мореализации личности ребёнка, позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, ис-

кренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. Основная часть плана, по сравнению с 

предыдущим учебным годом осталась прежней, так как наработанные в течение 15 

лет методики и подходы в работе с приёмными детьми и детьми, попавшими в кри-

зисную ситуацию (что составляет большую часть контингента школы), продолжают 

показывать свою эффективность. 

МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» является неотъемле-

мой частью сообщества приемных семей НПППС «Китеж» и находится в режиме 

интенсивного сотрудничества с приёмными родителями и другими социальными 

партнерами. Семьи в сообществе связаны отношениями дружеского и профессио-

нального сотрудничества и по отношению друг к другу выполняют функцию психо-

лого-педагогического сопровождения, профессиональной поддержки. Такое тесное 

сотрудничество обусловили следующие особенности развивающей и образователь-

ной среды школы:  

- единый детско-взрослый коллектив, который является источником здорового 

социального опыта; 

- общественная поддержка детских инициатив, разделение с детьми ответствен-

ности за принятия решений относительно важных вопросов организации жизненно-

го пространства посёлка «Китеж»; 

- построение коллектива на демократических принципах сменяемости актива, 

организации и анализа общих дел, отношений и поступков;  

- система ответственных поручений и делегирования ответственности воспитан-

никам; 

- особая позиция педагога как старшего товарища, ориентированного на сотруд-

ничество с воспитанниками, позиция, которая обеспечивает взаимопонимание, вза-

имодействие педагогического и детского коллективов; 

- взаимосвязь педагогического управления и детского самоуправления; 

- использование педагогического потенциала образования детей в разновозраст-

ных группах;  
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- работники школы одновременно являются родителями (приёмными родителя-

ми, законными представителями) учащихся и активно участвуют в организации 

жизни детей; 

- организованная социальная среда позволяет решать задачи реабилитации, со-

циализации и образования детей категории риска. 

Мероприятия данной программы проводятся одновременно для всей группы 

учащихся 1-4 классов, так как указанные классы являются малокомплектными.  

По согласованию с родителями детей, план внеурочной деятельности МКОУ 

«Китежская СОШ» представлен следующими направлениями: 

 

№ 

п/п 

Направления внеурочной деятельности  

и основные задачи реализации 

Формы 

организации 

Кол-во часов 

в неделю 

1 Общеинтеллектуальное 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-

ществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием ранее по-

лученных знаний. 

Экскурсии, познаватель-

ные поездки, просмотр 

развивающих фильмов 

 

Время книги 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

2 Спортивно-оздоровительное 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни.  

Прогулки, подвижные иг-

ры 

1 

3 Духовно-нравственное 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Игра «Я строю мир» 0,5 

4 Общекультурное 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительно-

го и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру 

Театральный кружок 1 

 

5 Социальное 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-

сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Игра «Я строю мир» 0,5 

 Итого: 4 часа в неделю 

  540 часов за 4 года обучения 
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3.2.2. Общая характеристика выбранных форм внеурочной деятельности  

и соответствующих мероприятий 

Экскурсии, познавательные поездки, просмотр развивающих фильмов. 

Данный вид внеурочной деятельности расширяет и поддерживает школьную 

программу курса «Окружающий мир». Программа экскурсий включает в себя похо-

ды на ферму НПППС «Китеж», туристические походы, поездки в города Калуга и 

Москва, наблюдения за живой природой и др.  

Могут быть запланированы следующие мероприятия по данному направлению: 

 
№ 

п/п 

Мероприятия.  

Основное содержание 

Ответственный (-ые)  

за проведение и организацию* 

1 Экскурсия «Китежская ферма» 

Начальные сведения о фермерском хозяйстве, уход за животными, наблюде-

ния за жизнью животных в разное время года, зоотерапия. 

Классные руководители, Терен-

тьев В.А. 

2 Экскурсия «Как устроен город» 

Знакомство детей с жизнью большого города или села (Барятино, Калуга, 

Москва). Как ориентироваться в городе, что такое общественный транспорт. 

Посещение музеев, детских образовательных центров. 

Классные руководители, роди-

тели детей 

3 Туристический поход «Места боевой славы» 

Знакомство детей с историей Барятинского края. Поход на места боевых дей-

ствий времен Великой отечественной войны. Обретение начальных туристи-

ческих навыков (как ставить палатку, как разжигать костёр, как сварить сол-

датскую кашу, съедобные и несъедобные растения). 

Классные руководители, роди-

тели детей,  

Хлопенов С.В. 

4 Комментированный просмотр образовательных фильмов 

Расширение представлений и знаний детей об окружающем мире, природе 

вещей, профессий и т.п. Просмотр обязательно сопровождается комментари-

ями и пояснениями.  

Классные руководители, роди-

тели детей, Петроченко А.Н. 

* В список ответственных включены родители детей и сотрудники НПППС «Китеж»  

 

Время книги 

Данный вид внеурочной деятельности направлен на формирование у детей 

навыков продуктивного чтения, которая включает в себя работу с текстом после 

чтения, беседы по тексту, коллективное обсуждение прочитанного, соотнесение чи-

тательских интерпретаций произведения с авторской позицией, выявление и форму-

лирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов, выполне-

ние творческих заданий, опирающихся на какую-либо сферу читательской деятель-

ности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной 

формы).  

По решению родителей, данная внеурочная деятельность проводится родителя-

ми детей самостоятельно при методической поддержке со стороны образовательно-

го учреждения. Основная причина организация этой деятельности родителями – со-

здание условий для усиления эмоциональной связи между детьми и родителями че-

рез совместную творческую деятельность.  
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На данную деятельность отводится не менее 0,5 часов в неделю (совместное 

чтение с ребёнком рекомендуется проводить каждый день). 

Книги для чтения родители выбирают совместно с классными руководителями 

(для поддержки образовательной деятельности) и психологами (для поддержки ин-

дивидуальной программы развития ребёнка). 

В список рекомендуемой литературы входят: 
 

А. Гайдар. «Тимур и его команда» 

А. Гайдар. «Горячий камень» 

А. Гайдар. «Чук и Гек» 

К. Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей» 

К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб» 

К. Г. Паустовский. «Кот-ворюга» 

Толстой А.Н. «Детство Никиты» 

С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек» 

А.П. Чехов. «Каштанка» 

Бажов. «Уральские сказы» 

В. Гаршин. «Лягушка-путешественница» 

Б. Заходер. «Серая звездочка» 

В. Катаев. «Дудочка и кувшинчик» 

Маршак С. «Двенадцать месяцев»  

Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» 

Волков А.М. «Желтый туман» 

Волков А.М. «Тайна заброшенного замка» 

Шварц Е. «Сказка о потерянном времени» 

Басни И. «Крылова» 

Куприн А. «Слон» (рассказ) 

Толстой Л. «Акула» 

Толстой Л. «Прыжок» 

Толстой Л. «Лев и собачка» 

Рассказы о природе (М.Пришвин, И.Соколов-Микитов, 

Б.Житков, В.Бианки, В.Дуров, В.Астафьев)  

Ершов. «Конек-Горбунек» 

Одоевский. «Городок в табакерке» 

Толстой. «Прыжок» 

Толстой. «Лев и собака» 

А. Погорельский. «Черная курица или Подземные жи-

тели» 

А. Некрасов. «Приключения капитана Врунгеля» 

А. Беляев. «Остров погибших кораблей» 

А. Беляев. «Голова профессора Доуэля» 

 

В. Аксенов.  «Мой дедушка-памятник» 

В. Аксенов. «Сундучок, в котором что-то стучит» 

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера» 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 

Дж. Родари. «Путешествие Голубой стрелы» 

Г. Каттнер. «Котел с неприятностями» 

Г. Каттнер. «Прохвессор накрылся» 

О. Пройслер – Крабат. «Легенды старой мельницы» 

О. Пройслер – Крабат. «Маленькая баба-яга» 

О. Пройслер – Крабат. «Маленькое  привидение» 

О. Пройслер – Крабат. «Маленький водяной» 

Дж. Рони-Старший. «Борьба за огонь» 

Дж. Рони-Старший. «Пещерный лев» 

Э. Сэтон-Томпсон. «Рассказы о животных» 

Дж. Крюс.  «Тим Талер или Проданный смех» 

Р. Говард. «Конан-варвар» 

О. Уальд. «Звездный мальчик» 

О. Уальд. «Кентервильское привидение» 

К. С. Льюис. «Хроники Нарнии» 

Р. Л. Стивенсон. «Черная стрела» 

Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ» 

А. Конан Дойл. «Затерянный мир» 

Джоан Роулинг. «Гарри Поттер». 

Линдгрен А. «Приключения Калле Блюмквиста» 

Пантелеев Л. «Республика Шкид» 

Рид. М. «Всадник без головы» 

Верн Ж. «Дети капитана Гранта» 

Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан» 

Верн Ж. «Таинственный остров» 

 

Прогулки, подвижные игры  

По решению родителей и педагогов школы количество часов на деятельность, 

связанную с физическим воспитанием школьников увеличено на один час в неделю 

в рамках внеурочной деятельности. В НПППС «Китеж» созданы все условия для 
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полноценного физического развития детей: родители регулярно проводят занятия по 

танцам, настольному теннису, йоге, гунг-фу, организуют марш-броски на лыжах и 

велопробеги, организуют весёлые подвижные игры («Флаги», «Городки» и т.п.).  

Форму того или иного мероприятия родители выбирают сами исходя из запроса 

детей и погодных условий. 

 

Занятость детей в сфере дополнительного образования  

Участие детей в театральном и художественном кружках направлено на развитие 

способностей учащихся к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В условиях Китеж-

ской школы является целесообразным вести занятия в разновозрастных группах 

(учащиеся 3-4 класса участвуют в занятиях кружка вместе с учащимися 5-9-х клас-

сов).  В этих условиях, с одной стороны, руководителю кружка необходимо выстро-

ить занятия таким образом, чтобы младшие дети были максимально задействованы в 

общем творческом процессе. С другой стороны, создаются условия для развития ин-

ститута наставничества в рамках игры «Я строю мир». Здесь старшие дети помогают 

младшим, поддерживают их, делятся своим опытом и творческими успехами.  

Итоговые достижения детей оцениваются на организуемых в Китеже выставках, 

творческих и театральных вечерах. 

 

Игра «Я строю мир» 

Смысл и центральная идея ролевой игры «Я строю мир» - включение в тради-

цию принятия для себя целей и ближайших перспектив развития, в случае достиже-

ния которых происходит смена статуса в коллективе. Успешная работа по целям 

каждого из уровней ведет к продвижению в системе статусного роста, получению 

ребенком игрового статуса как формы общественного признания за ним его дости-

жений и перехода на новый этап развития. 

Переходу на каждую следующую ступень игровую ступень соответствует изме-

нение форм учебно-воспитательной работы, структуры отношений педа-

гог/наставник-ученик, которые приобретают характеристики отношений взрослых 

людей.  

Система статусов и ролей выступает как способ закрепления и манифестации 

для коллектива достижений развития ребенка и приближения его к статусу взросло-

сти. Следует отметить важную закономерность присвоения игрового статуса: оно 
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происходит при условии содержательных и относительно постоянных изменений в 

личности ребенка, при освоении новой деятельности. 

На данную внеурочную деятельность отводится минимум один час в неделю. 

Это время отводится для следующих мероприятий: 

«Час наставника» - это время индивидуальной работы наставника (педагога, ро-

дителя, старшеклассника) с ребёнком. Через совместную деятельность (творчество, 

душевная беседа, игра и т.д.) наставник устанавливает близкие и доверительные от-

ношения с ребёнком, определяет вместе с ним зоны ближайшего развития и ставит 

соответствующие цели. 

«Малые группы» - это время работы участников игры в небольших группах для 

коллективного обсуждения индивидуальных достижений каждого члена группы, 

получения обратной связи и социального одобрения и поддержки. 

 

Дополнительные внеурочные мероприятия 

Родители детей и педагоги обладают большим количеством талантов и, по опыту 

прошлых лет, регулярно по запросу детского коллектива организуют для детей раз-

вивающие занятия (оригами, лего-конструирование, обучение основам компьютер-

ной грамотности, обучение основам фермерского хозяйства и уходу за животными, 

уроки пения и вокала, уроки лепки, бисероплетение и т.п.). Это даёт возможность 

детям опробовать свои силы и получить опыт в самой разнообразной деятельности. 

Форму того или иного мероприятия родители выбирают и согласовывают между 

сомой сами исходя из запроса детей, погодных условий и материальной базы. 

 

3.2.3. Предполагаемые результаты внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о приняти-

ях в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и 

культуры, к людям других поколений; о русских народных играх, о правилах кон-

структивной групповой работы; об основах решения проектных задач, организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного ис-

следования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах вы-

живания в природе; способы решения нестандартных задач. 
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Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культу-

ре, труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, свое-

му собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): младший школьник может приобрести опыт исследователь-

ской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; опыт 

самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с дру-

гими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за 

других людей; опыт работы в команде. 

3.2.4. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности школьников 

Цель мониторинга – отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитываю-

щими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Такой монито-

ринг необходим, во-первых, для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее ост-

рые проблемы, существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обоб-

щать и распространять позитивный опыт воспитания и, во-вторых, оперативно вно-

сить изменения в набор видов внеурочной деятельности на основе данных о посе-

щаемости тех или иных занятий. 

В данной ООП необходимо ясно зафиксировать, что воспитание – это управле-

ние процессом развития личности ребенка (человека) через создание благоприятных 

условий. В связи с таким определением понятия «воспитание» предметом диагно-

стики является изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельно-

сти условия развития личности. Исходя из этого, выделяется три основные предмета 

диагностики. 

Первый предмет диагностики – это личность самого младшего школьника. Ос-

новные вопросы, на которые необходимо все время находить ответы: в каком 

направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориен-

тируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? 
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Способы диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-

нравственным состоянием младших школьников в повседневной жизни; в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно 

- деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих отно-

шений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным пробле-

мам. Анализ письменных работ школьников: сочинений, эссе, статей в школьную 

газету и т.д. Эти способы раскрывают качественную сторону личностного развития 

детей. 

Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно их важнейших 

условий развития личности ученика. Современный ребенок развивается как лич-

ность в нескольких разных коллективах – разных по характеру деятельности, по 

способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах 

ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика 

многоаспектно: за счет одних своих свойств он может порождать процессы нивели-

ровки личности, ее усреднения, за счет других – развивать индивидуальность уче-

ника, его творческий потенциал. Поэтому важно изучить уровень развития детского 

коллектива, а также характер взаимоотношений школьников в детском коллективе. 

Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция педагога, еще од-

но важнейшее условие развития личности ученика. Позиция – это единство сознания 

и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов реализации 

его базовых ценностей. В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание со-

знательно выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет 

возложенную на него кем-то обязанность, т.е. просто отбывает повинность); какие 

профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе 

отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не 

меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у 

воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предпола-

гает ли он самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa для 

воплощения своих замыслов? 

Основные результаты внеурочной деятельности отражаются в отчетах психоло-

гической службы. Достижения учащихся получают социальное одобрение на общих 

школьных мероприятиях («Терапевтическое (воскресное) собрание» и др.). Дости-

жения школьников в игре «Я строю мир» фиксируются в наглядной системе про-

движения по игровым статусам и освоение игровых ступеней (система индивиду-

альной оценки достижений школьника). 
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образо-

вательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для от-

дыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвер-

тей (триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежу-

точных аттестаций. 

Календарный учебный график разрабатывается на текущий учебный год и явля-

ется неотъемлемым приложением к настоящей программе начального общего обра-

зования. 

 

3.4. Система условий реализации программы начального общего образования 

3.4.1. Структура управления образовательным учреждением 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом школы на основе принципов гласности, открытости, 

демократии и самоуправления. В управлении школой принимают участие Попечи-

тельский Совет, Педагогический совет, функционируют общешкольное родитель-

ское собрание, расширенный педагогический совет (при участии родителей). В 

управление школой включена развитая система детского самоуправления.  

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 

кадровым составом: 

• директор; 

• заместитель директора (учебно-воспитательная работа); 

• заместитель директора (научно-методическая работа); 

• В реализации Образовательной программы участвуют администрация, педа-

гог-психолог, учителя, библиотекарь, функциональные обязанности которых 

четко определены. Ведущая функция директора - координация образовательного 

процесса. Заместители директора обеспечивают оперативное управление образо-

вательным процессом и реализуют основные управленческие функции: анализ, 
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планирование, организацию контроля, самоконтроль, регулирование деятельно-

сти педагогического коллектива. 

• Основными формами самоуправления в школе являются: 

• Попечительский совет; 

• общее собрание трудового коллектива; 

• педагогический совет; 

• общешкольный родительский комитет; 

• Малый совет (детский орган самоуправления); 

•  

Структура управления школой и условия осуществления образовательного 

процесса: 

 

Деятельность форм самоуправления регламентируется Уставом школы и ло-

кальными актами, разработанными школой и согласованные с Попечительским Со-

ветом. 

Основные вопросы обеспечения образовательного процесса рассматриваются на 

педагогическом совете школы, включающем родительскую общественность. Спе-

цифика школы заключается в многофункциональном статусе педагога, выступаю-

щего в большинстве случаев не только в качестве педагога, но и в качестве (прием-

ного) родителя обучающихся, составляющих контингент школы. 

 Педагогический совет определяет перспективные направления деятельности 

школы, принимает программу развития школы, образовательную программу и осу-
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ществляет их корректировку. Кроме того, педагогический совет проводит анализ 

динамики образовательного процесса, детских групп, отдельных обучающихся.  

С педагогическим советом взаимодействует Попечительский Совет, в состав ко-

торого входят представители родительской общественности, избранные простым 

большинством голосов, представители педагогического коллектива, избранные на 

собрании трудового коллектива. 

Взаимодействие созданных в школе структур позволяет: 

• создать оптимальные условия для организации образовательного пространства 

в школе; 

• сохранять и укреплять традиции школы; 

• развивать материально-техническую базу школы; 

• способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Система ученического самоуправления ориентирована на обеспечения социали-

зации обучающихся, освоения ими опыта конструктивного социального взаимодей-

ствия, опыта принятия решений и ответственности.  

3.4.2. Описание кадровых условий реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социаль-

ного заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессио-

нальной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагоги-

ческие сотрудники МКОУ «Китежская СОШ» имеют базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе 

школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, биб-

лиотекарь, педагоги дополнительного образования.  

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками на 100%. Выс-

шее педагогическое образование имеют 2 (100%) учителей начальной школы.  

Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя начальной 

школы повышают квалификацию на курсах повышения квалификации. Все педагоги 

используют в системе информационно-коммуникационные технологии, программ-

но-прикладные средства. 

В 2019 г. профессиональный коллектив сообщества провел серию вебинаров и 

семинаров на психолого-педагогические темы для приемных родителей и широкого 
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круга специалистов, обучение и тренинги приемных родителей по вопросам обуче-

ния и воспитания.  

В период с 2011 г. по настоящее время издаются и переиздаются книги о воспи-

тании детей в приемных семьях основателя сообщества и учителя МКОУ КСОШ 

Д.В. Морозова, методические пособия по воспитанию образованию детей, имеющих 

трудности в развитии, авторами которых являются учителя школы. Учителя школы 

принимают участие в теле и радио передачах по вопросам обучения и воспитания 

(ТВЦ, 1 канал, НТВ, Радио свободы, «Адреса милосердия» и др.).  

Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО отвечают необходимым 

требованиям. 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

На базе школы действует служба психолого-педагогического сопровождения, 

ориентированная на создание психолого-педагогических условий для решения задач 

развития и образования обучающихся. Отмеченная выше специфика школьного 

контингента и задач школы определяют специфику организации и содержания пси-

хологического сопровождения образовательного процесса в школе. Это сопровож-

дение рассматривается как систематическая деятельность психолога, направленная 

на сохранение, укрепление здоровья учащихся, их успешное обучение и развитие в 

открытом социально-педагогическом пространстве школы. На основе данного под-

хода и была разработана программа психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным 

заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедре-

ния ФГОС и потребностями всех субъектов учебно-воспитательного процесса. По-

требности личности в процессе психолого-педагогического сопровождения изуча-

ются методами психолого-педагогической диагностики. На основе полученных дан-

ных уточняются цель и задачи психолого-педагогического сопровождения.  

Цель психолого-педагогической службы МКОУ «Китежская СОШ» – сопровож-

дение процесса обучения и социализации учеников школы, обеспечение поддержки 

инклюзивного образования детей-сирот и детей из обычных семей, психолого-

педагогическое сопровождение приёмных, опекунских семей и семей, находящихся 

в кризисной ситуации, Барятинского района, а также просветительская и консульта-
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тивная работа с родителями детей в целях построения непротиворечивого воспита-

тельного пространства. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

• профилактика возникновения проблем развития ребенка (психолого- педагоги-

ческое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды);  

• содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социали-

зации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессио-

нального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоот-

ношений со сверстниками, учителями, родителями);  

• развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, 

учителей; 

• помощь в развитии продуктивных детско-родительских отношений в замеща-

ющих и кризисных семьях; 

• проведение «Школы приёмного родителя», подготовка кандидатов в приёмные 

родители. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основ-

ными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это 

касается учителей, администрации школы и родителей учащихся, принимающих 

участие в программе психологического сопровождения. Информационная функция 

обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами 

открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками).  

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинте-

ресованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направ-

ляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих 

действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-психолог 

школы. 

 Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами 

развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью 

учителей, педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом 

учителя и педагогические работники используют в практике работы развивающие 
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технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополни-

тельные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  

Функция психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонен-

тами сопровождения, среди которых выделяются профессионально- психологиче-

ский и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представ-

лен системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимо-

связи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 

деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказа-

ния психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший импера-

тив гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда 

цель психологического сопровождения.  

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое инфор-

мационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педа-

гога- психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педа-

гогами и администрацией школы, при этом используются разнообразные формы ак-

тивного полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка суще-

ствующей системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствова-

ние системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развиваю-

щийся характер (синергетичность). 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения  

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безого-

ворочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентриз-

ма, которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровожде-

ния ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения про-

блемных ситуаций.  

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

школьников. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психо-
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логического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в созда-

нии и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррек-

ции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специали-

стов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровож-

дения: классных руководителей, учителей, педагога-психолога, администрации и др. 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, обес-

печивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса. 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, а научить его решать проблемы самостоятельно, создание 

условий для становления способности ребенка к саморазвитию. 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают сов-

местную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения 

проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение но-

сит непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе 

которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения 

в области психологических и социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность отдельных компонентов.  

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов психо-

логического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оп-

тимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

• индивидуальное; 

• групповое;  

• на уровне класса;  

• на уровне школы; 

• на уровне сообщества приёмных семей «Китеж»; 

• на уровне Барятинского района. 

Формы сопровождения: 

• консультирование;  

• диагностика;  

• коррекционно-развивающая работа; 
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• профилактика; 

• просвещение.  

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходный период. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся – детей-сирот.  

3. Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.  

4. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. Выявление и под-

держка детей с особыми образовательными потребностями.  

5. Дифференциация и индивидуализация обучения. Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. Обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

• психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребён-

ка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-

ступности);  

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализи-

рованное обучение с учётом специфики развития ребёнка); 

 • здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм).  

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, 

различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реа-

лизации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей це-

ли деятельности. Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровожде-

ния, им также придается субъектная функция.  



 

 

 

 

 

 

362 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет психолог в 

соответствии с должностными обязанностями и направлениями деятельности: 

 • консультирование; 

 • просвещение; 

 • профилактика; 

 • коррекционно-развивающая деятельность; 

 • диагностика;  

• экспертиза. 

 

Циклограмма работы службы психолого-педагогического сопровождения уча-

щихся  

в МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» на учебный год 
 

№ Программные действия Сроки реализации 

Диагностическая деятельность 

1 Психологическое ревью детей, находящихся в приёмной семье ежемесячно 

2 Диагностика адаптации детей в замещающих семьях ежемесячно 

3 Психологическое ревью ребёнка с участием родителя, психолога, педагогов ежемесячно 

4 Профориентационная диагностика среди учащихся 9-11 классов Ноябрь, апрель, май 

5 Проведение психологических ревью замещающих семей ежемесячно 

6 Диагностика детско-родительских отношений в замещающих семьях Октябрь, июнь 

7 Арт-терапевтическая диагностика детей с повышенными уровнем тревожности 

и агрессии 

По обращению 

8 Диагностика семейного воспитания и атмосферы в семье По обращению 

9 Диагностика кандидатов в приёмные родители По обращению 

Просветительская деятельность 

10 Семинары и методические встречи для родителей на следующие темы: 

«Активное слушание как приём эффективной коммуникации в семье» 

«Организация пространства для самостоятельной подготовки домашних зада-

ний» 

«Сексуализированное поведение в препубертате – истоки, механизмы выявле-

ния и помощь» 

«Подростковый возраст. Трудное поведение» 

«Семейный договор как возможность формирования договорённостей» 

«Осознанное родительство» 

«Последовательность поведения родителей и предсказуемость будущего как 

факторы снижения тревожности у детей-сирот» 

 

1-2 раза в месяц 

11 Встречи приёмных родителей с целью обмена опытом и взаимоподдержки 2-3 раза в неделю 

12 Психолого-педагогическая программа «Школа кандидатов в опекуны и заме-

щающие родители» при обращении 

По обращению 

13 Проведение тематических вебинаров с сообществами приёмных семей РФ По обращению, по 

договорённости 

14 Ознакомительные встречи и встречи дискуссионного клуба по обсуждению 

педагогической и психологической научно-популярной литературы, новинок 

книжного педагогического сообщества 

По обращению 
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№ Программные действия Сроки реализации 

15 Встречи со специалистами смежных профилей: юристами, социальными ра-

ботниками, медиками 

Сентябрь, июнь, ав-

густ 

Коррекционно-развивающая деятельность 

16 Психокоррекционная программа, направленная на эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста 
По обращению 

17 Просмотры фильмов с комментариями для подростков на выбранную ими те-

му 
Ежемесячно 

18 Сессии сенсорной комнаты для детей школьного возраста Еженедельно 

19 Сессии массажной кровами для детей школьного возраста еженедельно 

20 Сессии игровой и арт-терапии для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 
По обращению 

21 Психологическая коррекция поведенческих стереотипов с детьми среднего и 

старшего школьного возраста 
По обращению 

22 Тренинг на командообразование для групп детей среднего и старшего школь-

ного возраста 

Октябрь, декабрь, 

июнь 

23 Тренинг на развитие коммуникативных навыков для групп детей среднего и 

старшего школьного возраста 

Сентябрь, ноябрь,  

апрель 

24 Тренинг «Целеполагание. Работа по целям» для детей школьного возраста еженедельно 

25 Тренинг для приёмных семей на отработку навыков взаимодействия в ситуа-

ции кризиса детско-родительских отношений 

Сентябрь, ноябрь, 

март 

Консультационная деятельность 

26 Индивидуальные консультации детей и взрослых По обращению 

27 Семейные консультации Ежемесячно  

(по обращению) 

28 Выезды психолога в приёмные семьи, существующие меньше года По факту  

формирования 

29 Экстренная психологическая помощь детям и приёмным родителям По обращению 

30 Оказание психотерапевтической помощи По обращению 

31 Коррекция детско-родительских отношений По обращению 

32 Консультирование педагогов школы по вопросам эффективного взаимодей-

ствия в классе с детьми-сиротами и детьми, оказавшимися в трудной жизнен-

ной ситуации 

По обращению 

 

3.4.4. Финансовые условия реализации программы 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Широко используется как бюджетное финансирование, так 

и внебюджетные средства. Большое внимание в школе уделяется привлечению вне-

бюджетных средств для, повышения квалификации педагогических кадров и укреп-

ления материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ре-

сурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при форми-

ровании бюджета на текущий год. 

Распределение расходования средств: приобретение лабораторного оборудова-

ния; приобретение программного и методического обеспечения; модернизация ма-
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териально-технической учебной базы; повышение квалификации и переподготовка 

педагогических работников. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 

3.4.5. Материально-технические условия реализации программы 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материала-

ми по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет необходимый фонд учеб-

ной, научно-популярной, справочно-библиографической и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП. 

Классы оборудованы необходимой мебелью, средствами ИКТ, наглядными по-

собиями. 

 

3.4.6. Учебно-методическое обеспечение условий реализации программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования направлено на обеспече-

ние широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образова-

тельного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образо-

вательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» полностью обеспечена 

учебниками, частично электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предме-

там основной образовательной программы начального общего образования. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в фе-

деральных и региональных базах данных ЭОР. В наибольшей степени используют-

ся: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ЭОР), http://school-

collection.edu.ru/  или http://window.edu.ru/. 

2. «Российский общеобразовательный портал», http://school.edu.ru/. 

3.  Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества»,  

http://www.openclass.ru/,  http://www.openclass.ru/node/234008.  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/node/234008
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4. «Фестиваль педагогический идей «Открытый урок», 

http://festival.1september.ru/. 

5. «Школа цифрового века», http://digital.1september.ru/ 

6. «Музеи России», http://www.museum.ru/  

7. Коллекция методических материалов учителя, работающего по УМК «Планета 

знаний» http://planetaznaniy.astrel.ru/Metodi.htm. 

3.4.7. Информационное обеспечение условий реализации программы 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность вхо-

дить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного процес-

са, размещать материалы, иметь доступ к любым видам информации, необходимой 

для достижения целей ООП, ограничивать доступ к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития учащихся, обеспечивать необходимый 

электронный документооборот. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживаю-

щих. В МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» создана опреде-

лённая информационно-образовательная среда, которая включает в себя: 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процес-

са и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирова-

ние, учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного про-

цесса, размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневни-

ках учащихся, в том числе электронных, 

дистанционное обучение с использова-

нием образовательных порталов и сайтов 

учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Ин-

тернете, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), органов 

управления образованием 

Развитие сайта школы, электронных 

журналов учащихся, создание локальных 

актов, регламентирующих работу ло-

кальной сети школы и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 
 

http://festival.1september.ru/
http://digital.1september.ru/
http://planetaznaniy.astrel.ru/Metodi.htm
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3.4.8. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами образовательной деятельности. 

Анализ деятельности МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» 

выделяет следующие необходимые изменения:  

 

Условия Требования Необходимые изменения 

Кадровые Уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников организации, 

осуществляющей образо-

вательную деятельность. 

Непрерывность профес-

сионального развития пе-

дагогических работников 

организации, осуществ-

ляющей образовательную 

деятельность. 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ–технологий, через про-

хождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и професси-

онального роста педагогов, стимули-

ровать  их участие в инновационной 

деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Наличие единой психоло-

го-педагогической служ-

бы школы, обеспечиваю-

щей эффективное психо-

лого-педагогическое со-

провождение всех участ-

ников образовательного 

процесса. 

Повышение квалификации педаго-

гов-психологов, знакомство их с пе-

редовыми и лучшими практиками по 

решению вопросов психолого-

педагогического сопровождение 

участников образовательного про-

цесса. 

Финансовые Наличие структуры и 

объема расходов, необхо-

димых для реализации 

основной образователь-

ной программы начально-

го общего образования и 

достижения планируемых 

результатов, а также ме-

ханизм их формирования. 

Планирование в полном объеме на 

более длительный период потребно-

сти в бюджетных средствах по соот-

ветствующим статьям расходов (дол-

госрочное планирование  обновления 

фонда учебной, методической и ху-

дожественной литературы, закупки 

лабораторного и наглядного обору-

дования и т.п.). 

Материально-

технические 

Материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

Обеспечение качества ор-

ганизации и проведения 

всех видов и форм орга-

Безусловное выполнение всех сани-

тарно-технических норм. 

Оснащение кабинетов начальной 

школы учебно-лабораторным обору-

дованием. 

Оборудование отдельных помеще-

ний для занятий внеурочной дея-
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низации учебного про-

цесса, предусмотренных 

учебным планом.  

тельностью. 

 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образователь-

ного процесса возможно-

сти выхода в Интернет, 

пользования персональ-

ным компьютером, элек-

тронными образователь-

ными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и методи-

ческой литературы и дру-

гих изданий, необходи-

мых для освоения в пол-

ном объеме образова-

тельного минимума обра-

зовательной программы. 

Организовать в каждом кабинете 

начальной школы возможность вы-

хода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической иучеб-

ной литературы соответствующей 

ФГОС. 

 

 

 

3.4.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует создания определённого механизма по до-

стижению целевых ориентиров: 

  

Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы 

условий суще-

ствующих в школе  

 

Определение ис-

ходного уровня. 

Определение пара-

метров для необхо-

димых изменений. 

Написание программы 

«Система условий реа-

лизации основной об-

разовательной про-

граммы в соответствии 

с требованиями Стан-

дарта» 

Администрация 

школы 

2. Составление се-

тевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

Наметить конкрет-

ные сроки и ответ-

ственных лиц за со-

здание необходи-

мых условий реа-

лизации ООП НОО  

Написание программы 

«Система условий реа-

лизации основной об-

разовательной про-

граммы в соответствии 

с требованиями Стан-

Администрация 

школы 
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Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответственные 

дарта» 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание орга-

низационной 

структуры по кон-

тролю за ходом 

изменения системы 

условий реализа-

ции ООП НОО.  

1. Распределение 

полномочий в ра-

бочей группе  по 

мониторингу со-

здания системы 

условий. 

Эффективный кон-

троль за ходом реали-

зации программы «Си-

стема условий реали-

зации основной обра-

зовательной програм-

мы в соответствии с 

требованиями Стан-

дарта» 

Директор шко-

лы 

2. Отработка меха-

низмов взаимодей-

ствия между 

участниками обра-

зовательного про-

цесса. 

1. Создание кон-

кретных механиз-

мов взаимодей-

ствия, обратной 

связи между участ-

никами образова-

тельного процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся,  так и педа-

гогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение раз-

личного уровня со-

вещаний, собраний  

по реализации 

данной программы. 

1. Учёт мнения 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение до-

ступности и откры-

тости , привлека-

тельности школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка си-

стемы мотивации и 

стимулирования 

педагогов, показы-

вающих высокое 

качество знаний,  

добившихся пол-

ной реализации 

ООП НОО 

1. Создание благо-

приятной мотива-

ционной среды для 

реализации образо-

вательной про-

граммы 

Профессиональный и 

творческий рост педа-

гогов и учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 
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Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответственные 

1. Выполнение се-

тевого графика по 

созданию системы 

условий через чёт-

кое распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабо-

чей группы. 

Создание эффек-

тивной системы 

контроля  

Достижение необхо-

димых изменений, вы-

полнение нормативных 

требований по созда-

нию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 

 

 

3.4.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию  

необходимой системы условий 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

По мере 

необходимости 

2. Внесение изменений и дополнений в 

основную образовательную программу 

начального общего образования 

Ежегодно 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 
Август 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 
Постоянно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

По мере 

необходимости 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС начального общего образо-

вания 

Выполнено 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно, март 

8. Разработка локальных актов, устанавлива-

ющих требования к различным объектам ин-

По мере 

необходимости 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

фраструктуры образовательного учреждения 

с учётом требований к минимальной осна-

щённости учебного процесса  

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Август 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения пла-

нируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Апрель-август 

2. Разработка локальных актов (внесение из-

менений в них), регламентирующих установ-

ление заработной платы работников образо-

вательного учреждения, в том числе стиму-

лирующих надбавок и доплат, порядка и раз-

меров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

По мере 

необходимости 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Разработка модели организации образова-

тельного процесса Март-август 

2. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспе-

чивающих организацию внеурочной деятель-

ности 

Апрель — 

сентябрь 

3. Разработка и реализация  системы монито-

ринга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и вне-

Апрель-август 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

урочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального об-

щего образования 

Апрель-август 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего обра-

зования 

Май 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Постоянно 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС начального 

общего образования 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Выполнено 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам введения новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание основ-

ной образовательной программы начального 

общего образования 

По мере 

необходимости 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

В течение года 

5. Разработка рекомендаций  для педагогиче-

ских работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оцен-

ки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использо-

ванию интерактивных технологий 

Март-август 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение вве-

дения 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

Март  

2. Обеспечение соответствия материально- Март-август 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки реализа-

ции 

ФГОС технической базы ОУ требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образователь-

ного учреждения 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям 

ФГОС 

Июнь-август  

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

Июнь-август 

7. Наличие доступа ОУ к электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение года 

 

3.4.11. Контроль за состоянием системы условий 

Условия реали-

зации 
Мероприятия по контролю Ответственный 

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований СанПиН Директор 

Посещение и анализ  уроков Заместитель директора по 

УВР 

Выполнение программы внеуроч-

ной деятельности 

Заместитель директора по 

УВР 

2.Финансовые Стимулирование учителей, реали-

зующих ФГОС НОО 

Директор 

3. Материально-

технические 

Проведение инвентаризации МТБ. Директор 

Своевременное пополнение МТБ Директор 

Обновление спортивного инвентаря Директор, учитель физ-

культуры 

4. Кадровые Своевременная переподготовка ру-

ководителя и учителей начальных 

классов 

Заместитель директора по 

УВР 
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Организация курсовой подготовки 

учителей начальных классов 

Заместитель директора по 

УВР 

5.Учебно-

методические, ин-

формационные 

Своевременный заказ учебников, 

пополнение библиотечного фонда 

Библиотекарь 

Обеспечение свободного доступа к 

сети Интернет 

Учитель информатики 

Своевременность обновления сайта Заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

3.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

программы начального общего образования 

3.5.1. Основные направления и функции оценочной деятельности 

Основным направлением оценочной деятельности является оценка образова-

тельныхдостижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускни-

ков на ступени начального общего образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся и на достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регу-

лирование системы образования на основании полученной информации о достиже-

нии обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают все три группы планируемых результа-

тов освоения обучающимися ООП НОО (личностные, метапредметные и предмет-

ные), составляющие содержание блоков «Выпускник научится» (базовый уровень) и 

«Выпускник получит возможность научиться» (повышенный уровень) для каждой 

учебной программы.  

В системе оценивания в начальной школе используется преимущественно внут-

ренняя оценка, выставляемая педагогом или общеобразовательным учреждением. 

Внешняя оценка осуществляется как в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований), так и в форме персонифицированных процедур 

(итоговых проверочных работ). 



 

 

 

 

 

 

374 

 

3.5.2. Процедура оценивания 

Учитель для оценки подготовки обучающихся использует стартовую диагно-

стику, текущее и промежуточное оценивание и итоговую оценку. 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика в 1 классах основывается на  результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и предметной старто-

вой диагностики. Мониторинг общей готовности проводится совместно со школь-

ным психологом. Для мониторинга общей готовности  используются: 

• беседа для выявления внутренней позиции школьника; 

• ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

• методика «Домик» для определения уровня внимания, восприятия и коорди-

нации; 

• тест Ю.З. Гильбуха на определение уровня фонематического слуха; 

• методика А.Р. Лурия «Заучивание десяти слов» для исследования памяти. 

Для проведения предметной стартовой диагностики используется тест из 8 

заданий, направленный на выяснения общего уровня готовности класса к изучению 

того или иного раздела или темы курса; выяснения уровня готовности данного ре-

бенка и выявления его индивидуальных особенностей. 

Текущее оценивание 

В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные пред-

метные и  метапредметные результаты. Личностные результаты отслеживаются в 

ходе различных мониторинговых исследований, проводимых психологической 

службой.  

В начальной школе частично используется технология оценивания образова-

тельных достижений.   Технологический пакет, обеспечивающий эту технологию, 

включает следующие материалы:   

• таблицы  требований и достижений,  

• сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам,  

• электронные приложения для обработки данных проверочных работ.   

Оценка предметных результатов. Контроль за предметными результатами 

осуществляется в следующих формах и со следующей периодичностью:  
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Форма 
Примерная* периодич-

ность 

Проверочная работа 

Контрольная работа 

Диктант 

Изложение 

Сочинение 

Математический дик-

тант 

Словарный диктант 

Списывание 

Тестирование 

Устный опрос 

По окончании темы 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 – 2 раза в четверть 

1 раз в месяц 

1 раз в 2 недели 

1 раз в четверть 

По окончании темы 

 

*Может меняться в зависимости от содержания программы. 

 

Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными 

уровнями успешности. Задания в  сборниках проверочных и контрольных работ по 

основным предметам представлены на трёх уровнях: 

• «Необходимый» (базовый) или репродуктивный (знания-копии) – уровень осо-

знанного восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или 

близком воспроизведении материала. Репродуктивная деятельность осуществляется 

путем прямого приложения ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситу-

ации, по образцу, по алгоритму, по правилу.  

• «Программный» (базовый или повышенный) или продуктивный (знания-

умения) – уровень применения знаний в сходной ситуации, выполнение различных 

заданий, упражнений. Продуктивная деятельность осуществляется на основе преоб-

разования усвоенных ранее знаний в уже известные человечеству способы деятель-

ности.  

• «Максимальный» (повышенный) или творческий (знания-трансформации) – 

уровень творческого применения знаний в новой, ранее не знакомой ученику ситуа-

ции. При этом учащиеся способны генерировать субъективно новую для них ин-

формацию об изучаемых объектах и действиях с ними. Например, решение нетипо-

вых задач, выбор из набора ранее изученных алгоритмов подходящего для решения 

конкретной творческой задачи.  

В каждом задании в сборниках проверочных и контрольных работ по основным 

предметам   определяется умение, которое в нём проверяется. При оценке результа-

та учитель выставляет отметки за каждое умение, проверяемое в работе, а затем  вы-

водит среднюю отметку за всю работу, которая и выставляется в журнал и в дневник 
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в графу «отметка» по соответствующему предмету в расписании уроков на неделе. 

Средняя отметка выводится за совокупность продемонстрированных умений, исхо-

дя из процента успешно выполненных заданий: «5» - 100%, «4» - 99%-75%, «3» - 

74%-50%, «2» - < 50%. В диктантах отметка выставляется в зависимости от количе-

ства допущенных ошибок: «5» - без ошибок, «4» - 1-2 ошибки, «3» - 3-5 ошибок, «2» 

- больше 5 ошибок. Таким же образом оценивается грамотность в изложении и со-

чинении.  В словарных диктантах и списываниях «5» ставится за работу без ошибок, 

«4» - с 1 ошибкой, «3» - с 2-3 ошибками, «2» - с 4 ошибками. Задания максимально-

го уровня оцениваются отдельно и только при успешном выполнении.  

Результаты текущего оценивания фиксируются в классном журнале, в табли-

цах достижений у учителя и психологической карте обучающегося. В текущем 

оценивании может использоваться и оценка ученика. Самооценка и взаимооценка 

осуществляются по основным предметам в заданиях необходимого уровня, которые 

можно проверить по эталону.  

  

Оценка УУД 

В процедуре текущего оценивания результатов формирования УУД принимают 

участие учитель и психолог.  

Деятельность учителя. У учителя и у обучающихся  есть таблица достижений 

по УУД.  

Сформированность ряда познавательных и регулятивных УУД можно оценить 

по результатам выполнения некоторых заданий контрольных работ (предметных и 

комплексных). Точно так же, как и при оценке предметных умений, учитель сначала 

определяет, какие метапредметные учебные действия будут оцениваться. Анализи-

руя успешность выполнения заданий контрольных работ, учитель фиксирует уро-

вень овладения УУД знаками «+» и «-» в таблице. В заданиях с открытым ответом 

можно оценить коммуникативное умение оформлять свою мысль в письменной 

форме. 

Практические задания, требующие совместной (командной) работы обучаю-

щихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникатив-

ных и личностных  учебных действий. Во время групповой работы на уроках или во 

внеурочной деятельности учитель ведёт наблюдение за характером взаимодействия 

в группе, анализирует презентуемый продукт и тоже фиксирует результат в таблице 

формирования УУД. 

Деятельность психолога. Психолог, опираясь на определённые критерии (ос-

новные показатели качества), оценивает результат выполнения специально скон-
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струированных диагностических задач (психолого-педагогический инструмента-

рий), направленных на оценку сформированности конкретного вида УУД. 

 

Критерии оценки личностных УУД  

и психолого-педагогический диагностический инструментарий  

 

Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

Развитие мотивационной 

сферы 

Характеристика моти-

вационной сферы: ши-

рота, гибкость, иерар-

хизированность; уро-

вень и тип  мотивации 

школьника; уровень 

развития учебно-

познавательной моти-

вации; уровень притя-

заний (успех/ избегание 

неудач). 

- Беседа о школе (модиф. мето-

дика  Нежновой Т.А., Венгера 

А.Л., Эльконина Д.Б.); 

- Методика выявления харак-

тера атрибуции успе-

ха/неуспеха; 

- Методика определения веду-

щего типа мотивации; 

- Анкета для определения 

школьной мотивации; 

- Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации учащихся 

начальных классов (авт. Лу-

скановой Н.Г); 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся 

Знание морально-

этических норм; 

умение выделить нрав-

ственный  аспект пове-

дения; направленность 

и уровень мотивации; 

убеждения и мировоз-

зрение. 

- Задания на норму справедли-

вого распределения (УУД 

нравственно-этического харак-

тера); 

- Задания на учет мотивов ге-

роев (модиф. задание Ж. 

Пиаже) (уровень моральной 

децентрации); 

- Методика педагогического 

наблюдения; 

- Анкетирование родителей; 

Социализация личности, 

субъективные отноше-

ния личности, формиро-

вание коммуникативной 

компетентности в обще-

нии 

Эффективное выполне-

ние социальных ролей; 

социальные установки; 

эффективность меж-

личностных отноше-

ний; характеристики 

отношений: интенсив-

ность, устойчивость, 

- Социометрия и оценка груп-

пы; 

- Педагогическая диагностика 

уровня воспитанности; 

- Схема наблюдения поведения 

ребенка (авт. Битянова М.Р.); 

- Анкетирование родителей; 

- Методика Рене Жиля; 
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Формируемое качество 

личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический 

инструментарий 

широта, генерализован-

ность и дифференциро-

ванность. 

Самосовершенствование, 

самопознание и само-

оценка. 

 

Уровень  самооценки, 

самовоспитания; нали-

чие собственной про-

граммы самовоспита-

ния; дисциплина и по-

ведение, развитие  

навыков самоконтроля; 

выдержка, решитель-

ность, 

- Методика определения само-

оценки «Лесенка» (модиф.  

Шур В.Г. для детей дошколь-

ного и младшего школьного 

возраста); 

- Тест «Несуществующее жи-

вотное» (эмоциональное состо-

яние, уровень тревожности, от-

ношение к себе); 

 

Развитие познавательной 

сферы 

Свойства внимания: ин-

тенсивность, устойчи-

вость, подвижность 

(лабильность), распре-

деление, переключение; 

Свойства восприятия: 

быстрота, ясность, объ-

ем, точность, направ-

ленность; 

Мыслительные опера-

ции: анализ, сравнение, 

абстрагирование, 

обобщение, синтез, 

классификация; 

Качества памяти: объ-

ем, скорость запомина-

ние, точность воспро-

изведения, длитель-

ность сохранения усво-

енного, скорость вос-

произведения материа-

ла; 

Качества речи. 

- Ориентировочный тест Кер-

на-Йирасека по определению 

школьной зрелости; 

- Задания на поверку речемыс-

лительной деятельности; 

- Тест на концентрацию и 

устойчивость внимания «Кор-

ректурная проба» (тест Бурдо-

на); 

- Проба на внимание; 

- Изучение словесно-

логического мышления (мето-

дика Замбацявичене на основе 

структуры теста Р. Амтхауэра);  

- Методика «Исследование ти-

пов памяти» (Битянова М.Д. и 

др); 

- Методика изучения словесно-

логического мышления (Битя-

нова М.Д. и др); 

 

 



 

 

 

 

 

 

379 

Критерии оценки регулятивных  УУД  

и психолого-педагогический диагностический инструментарий  

 

Формируемое ка-

чество личности 

Основные показатели 

качества 

Психолого-педагогический  

инструментарий 

Сформированность 

целеполагания в 

учебной деятель-

ности 

Умение самостоятельно 

ставить учебные и позна-

вательные цели; гибкость 

в преобразовании задач 

(переход от практической 

задачи к теоретической и 

обратно); установление 

целевых приоритетов; 

самостоятельное плани-

рование решения задач и 

достижения результатов. 

- Схема наблюдения поведения ре-

бенка 

 (авт. Битянова М.Р.); 

- Тест «Способность к обучению в 

школе»  

(Г. Вицлак); 

- Метод педагогического наблюде-

ния; 

Уровень восприя-

тия учебной задачи 

1. Понимание учеником 

готовой задачи постав-

ленной учителем; 

2. Принятие и переопре-

деление задачи для себя в 

соответствии с уровнем 

своим притязаний; 

3. Самостоятельная по-

становка учеником одной 

или нескольких учебных 

задач. 

- Графический диктант на оценку 

произвольности (умение слушать, 

понимать и выполнять указания 

взрослого, действовать в соответ-

ствии с правилом и т.д.); 

- Метод педагогического наблюде-

ния; 

 

 

Контроль, само-

контроль и само-

оценка в учебной 

деятельности 

школьника 

Уровни развития само-

контроля и самооценки; 

уровень притязаний; 

адекватное восприятие 

оценки учителя, товари-

щей, родителей. 

- Методика «Кодирование» (знако-

во-символические действия, регу-

лятивные действия контроля); 

Овладение осно-

вами  

волевой саморегу-

ляции 

Волевые качества: 

1. Характеризующие це-

леустремленность: тер-

пеливость, упорство, 

настойчивость; 

2. Характеризующие мо-

рально-волевые качества: 

мужество, самоотвер-

женность, принципиаль-

- Методика определения умствен-

ной работоспособности, функцио-

нальное состояние нервной систе-

мы; 

- Метод наблюдения «Поведенче-

ская саморегуляция школьника»; 

- Изучение особенностей детей 

(карта наблюдения Стотта); 

- Метод педагогического наблюде-
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ность, дисциплинирован-

ность; 

3. Характеризующие са-

мообладание: выдержка, 

решительность, смелость. 

ния; 

- Анкетирование родителей; 

- Тест школьной тревожности Фил-

липса 

 

Критерии оценки  коммуникативных УУД  

и психолого-педагогический диагностический инструментарий  

 

Формируемое 

качество лично-

сти 

Основные показатели 

качества 

Психолого-

педагогический инстру-

ментарий 

Общительность Потребность в общении, контакт-

ность, способность понимать дру-

гого человека, способность к со-

чувствию, сопереживанию, умение 

пользоваться средствами общения. 

- Педагогическая диагно-

стика уровня воспитанно-

сти; 

- Схема наблюдения пове-

дения ребенка (авт. Битя-

нова М.Р.); 

- Анкетирование родите-

лей; 

Коммуникативные  

умения: 

- прием и воспро-

изведение инфор-

мации; 

- обработка ин-

формации; 

- хранение ин-

формации. 

Прием информации:  

-слушать, 

- читать, 

- получать графическую информа-

цию, 

- читать жесты и позы, 

- читать мимику лица и моторику 

тела, 

- различать интонацию. 

Передача и воспроизведение ин-

формации:  

- говорить, 

- писать, 

- передавать числовую информа-

цию, 

- передавать информацию посред-

ством жестов, 

- передавать информацию мими-

кой и пантомимикой, 

- передавать информацию интона-

цией. 

Поиск информации: 

- Графический диктант на 

оценку произвольности 

(умение слушать, пони-

мать и выполнять указания 

взрослого, действовать в 

соответствии с правилом и 

т.д.); 

- Метод педагогического 

наблюдения; 

- Схема наблюдения пове-

дения ребенка (авт. Битя-

нова М.Р.); 

- Тест Кеэса (понимание 

смысла текста и простых 

понятий, темп умственной 

деятельности, использова-

ние речи как инструмента 

мышления); 

- Анкетирование родите-

лей; 

- Методика сочинения 

(развитие речи)  
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Формируемое 

качество лично-

сти 

Основные показатели 

качества 

Психолого-

педагогический инстру-

ментарий 

а) в традиционных источниках: 

- в алфавитном каталоге, 

- в словарях, 

- в энциклопедиях; 

б) в компьютерных источниках: 

- в сети Интернет, 

- в электронных книгах, 

- в электронных каталогах, архи-

вах, 

- с помощью поисковых программ, 

- в базах данных; 

в) в других источниках: 

- в социуме, 

- в радиовещании, телевещании, 

- в аудио-, видеоисточниках. 

Переработка информации: 

- на основе анализа, 

- на основе синтеза, 

- на основе сравнения, 

- на основе семантического свер-

тывания, 

- на основе лексического сверты-

вания, 

- на основе классификации, 

- на основе систематизации. 

Хранение информации: 

а) традиционные носители: 

- в памяти, 

- на бумаге, 

- на видео-, аудиокассетах, 

- фотографии; 

б) компьютерные носители (диске-

ты, винчестеры, CD-ROM  и др.) 

 

Критерии оценки познавательных УУД  

и психолого-педагогический диагностический инструментарий  
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Формируемое  

качество лично-

сти 

Основные показатели 

качества 

Психолого-

педагогический  

инструментарий 

Развитие познава-

тельных процес-

сов 

Вербальное обобщение; логика по-

строения высказывания; обосно-

ванность выведенных следствий; 

широта ассоциативного поля; вари-

ативность ассоциаций; пластич-

ность представлений; вербальное 

обобщение причин; полнота при-

чинно-следственных связей; суще-

ственность причинно-

следственных связей; полнота опе-

раций планирования; широта вы-

движения гипотез; гибкость гипо-

тез и их обоснованность. 

 

- Задание для исследова-

ния творческих возможно-

стей ребенка; 

- Методика «Кодирова-

ние» (знаково-

символические действия, 

регулятивные действия 

контроля);  

- Изучение словесно-

логического мышления 

(методика Замбацявичене 

на основе структуры теста 

Р. Амтхауэра);  

- Методика «Исследование 

типов памяти» (Битянова 

М.Р. и др); 

- Методика изучения сло-

весно-логического мыш-

ления (Битянова М.Р. и 

др); 

 

Уровень развития 

мышления 

По форме:  

- наглядно-действенное; 

- наглядно-образное; 

- абстрактно-логическое; 

По характеру решаемых задач:  

- теоретическое; 

- практическое; 

По степени новизны и оригиналь-

ности: 

- репродуктивное (воспроизводя-

щее): 

- продуктивное (творческое) 

- Тест Кеэса (уровень раз-

вития мышления и темп 

умственной деятельности); 

- Метод педагогического 

наблюдения; 

- Методика для определе-

ния уровня умственного 

развития детей 7 – 9 лет 

(методика Замбацявичене 

на основе структуры теста 

Р. Амтхауэра);  

 

 

Качество мышле-

ния 

Глубина, широта, гибкость, ориги-

нальность мысли, критичность ума, 

быстрота мышления, предметная 

ориентация и направленность ума. 

- Методика определения 

умственной работоспо-

собности, функциональное 

состояние нервной систе-

мы; 
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Формируемое  

качество лично-

сти 

Основные показатели 

качества 

Психолого-

педагогический  

инструментарий 

- Диагностика предметной 

ориентации мышления 

(методика Горбачевой 

Е.И.); 

- Анкетирование родите-

лей; 

  

 

Промежуточное оценивание 

На промежуточное оценивание выносятся предметные и метапредметные ре-

зультаты. Контроль за предметными результатами и уровнем сформированности ме-

тапредметных УУД осуществляется в следующей форме и со следующей перио-

дичностью: 

 

Форма Примерная периодичность 

Предметные контрольные работы (русский язык, 

математика) 
в конце каждого полугодия 

Комплексная проверочная работа (на межпред-

метной основе) 
1-2 раза в год 

Контрольная работа по УУД 1-2 раза в год 

Работа с текстом в конце каждого полугодия 

 

Уровень овладения предметными и метапредметными учебными действиями 

фиксируется в таблицах фиксации, анализа и интерпретации результатов выполне-

ния работ.  

Обучающимся начальной школы по итогам текущего оценивания, начиная со 2 

четверти 2 класса выставляются четвертные и годовые отметки по всем предметам 

учебного плана, которые фиксируются в сводной ведомости учёта успеваемости.  

Решение о переводе в следующий класс выносится на основании годовых отметок. 

В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие образовательную про-

грамму как минимум на базовом уровне и имеющие положительные годовые отмет-

ки по всем предметам учебного плана. Условно переводятся обучающиеся, имеющие 

1 неудовлетворительную годовую отметку. По согласованию с родителями или за-
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конными представителями на повторное обучение оставляются обучающиеся, име-

ющие 2 и более неудовлетворительные годовые отметки. 

 

Итоговое оценивание 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. На ито-

говую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения 

обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать на 

основе метапредметных действий учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на материале опорной системы знаний. 

Итоговая оценка формируется на основе следующих результатов: 

• накопленной оценки по УУД и по 4 основным учебным предметам (русский 

язык, литературное чтение, математика, окружающий мир);  

•  оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математи-

ке, комплексной итоговой проверочной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучаю-

щихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Итоговая оценка фиксируется в форме характеристики выпускника начальной 

школы. 

 

Игра «Я строю мир» 

Достижения ребенка в разных видах деятельности в рамках игры обозначаются 

символически сменой игровых статусов и игровых ступеней. Присвоение нового иг-

рового статуса происходит по мере освоения и достижения значимых успехов в той 

или иной деятельности, изменений в системе отношений ребенка с окружающими, 

проявления социально – одобряемых ценностных ориентаций, инициатив, качеств 

личности как субъекта разных сфер жизнедеятельности.  

 

Характеристика выпускника 
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В характеристике выпускника начальной школы отражаются следующие пока-

затели: 

•  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпуск-

ника; 

•  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

При характеристике образовательных достижений ученика делаются следую-

щие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образова-

ния, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «3», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолже-

ния образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«4» или «5», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего обра-

зования. 

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

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
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правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. Такой обучающийся 

не может быть переведён на следующую ступень обучения.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень об-

щего образования принимается педагогическим советом Китежской школы на осно-

вании итоговой оценки выпускника.  

 

  

 

 


