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1.1. Пояснительная записка
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Основная  образовательная  программа   начального  общего  образования
муниципального  казённого  образовательного  учреждения  Богучанской  средней
общеобразовательной школа №4 (МКОУ БСОШ №4) разработана в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (далее  ФГОС  НОО),  (утверждён  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года
№373 в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357),
ООП  НОО,  особенностей  образовательного  учреждения,  образовательных
потребностей  и  запросов обучающихся и их родителей,  а  также концептуальных
положений УМК «Начальная школа XXIвека».

Актуальность программы.
Необходимость  разработки  образовательной  программы  начальной  школы

связана  с  внедрением  ФГОС,  призванных  обеспечивать  развитие   системы
образования  в  условиях   изменяющихся  запросов  личности  и  семьи,  ожиданий
общества  и  требований  государства  в  сфере  образования.  Вследствие  быстрого
обновления знаний актуальным становится требование непрерывного образования
на основе умения учиться. Сегодня происходит изменение парадигмы образования –
от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося.
Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а
развитие личности ученика.
Актуальность программы заключается и в том, что умение учиться, составляющее
основу  личностного  развития  учащегося,  означает  умение  учиться  познавать   и
преобразовывать    мир,  ставить  проблемы,  искать  и  находить  новые  решения,
учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
ООП  НОО создана с учётом особенностей и традиций школы, предоставляющих
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей
личности.

Адресность программы.  Программа адресована педагогическому коллективу
МКОУ Богучанской СОШ №4,  учащимся и их родителям. 

      Данная  ООП   НОО  определяет  содержание  и  организацию
образовательного  процесса  на   ступени   начального   общего   образования   и
направлена  на  формирование  общей  культуры   обучающихся,  их   духовно-
нравственное,  социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на  создание
основы для  самостоятельной  реализации учебной  деятельности,  обеспечивающей
социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   ООП
НОО  создана  для  реализации  образовательного  заказа  государства,  социального
заказа   родителей   учащихся   и   самих   учащихся,   с   целью   выполнения
муниципального  задания  на  ступени  начального  общего  образования  с  учетом
реальной   социальной   ситуации,   материальных   и   кадровых   возможностей
учреждения.

Данная   программа   рассчитана   на  четыре   года  (возраст  6,5  –  11  лет)
школьной  жизни   детей.  Именно  на  этой  ступени  образования   создаются
предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования более
сложных  задач,  связанных  с  обеспечением   условий  для  развития   личности
школьника, сознания, способностей и самостоятельности.
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Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап
в жизни ребенка, связанный:

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с
переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с
окружающим  миром,  развитием  потребностей  в  общении,  познании,
социальном признании и самовыражении;

 принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;

 формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной  деятельности;  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;

 изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты
адекватности и рефлексивности.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста центральные
психологические новообразования,  формируемые на данной ступени образования:
словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов
действий,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-
символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  существенных
связей  и  отношений  объектов;  ·развитие  целенаправленной  и  мотивированной
активности  обучающегося,  направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,
основой  которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов, и личностного смысла учения. 

1.1.2. Краткая информационная справка о школе.
а). Общая характеристика школы.
Год открытия – 1990 год, 30 августа.
Адрес школы – село Богучаны, м/к Геофизиков, ул. Центральная 35.              
Телефон 24113, E-mail bs  42005@  yandex  .  ru  
Школа имеет собственный сайт: www  .  moubs  4.  ucoz  .  ru  . 
МКОУ БСОШ №4 функционирует на основе лицензии регистрационный № 5848-л
от «3» августа 2011г, Серия А №0000547 , Устава школы, имеет государственную
аккредитацию – регистрационный №2841 от 15 марта 2012 года, Серия ОП 019968.
Материально-техническая база.

Школа функционирует в одном здании постройки 1990 года, светлая, уютная.
Школа  обогревается  централизованно.  Уровень  освещенности  соответствует
нормами  СанПиНа,  имеет  холодное  и  горячее  водоснабжение,  канализацию,
столовую, спортзал,  «пляж», спортивную площадку, тренажёрный зал, актовый зал,
оборудованные  кабинеты,  в  том  числе  кабинет  информатики,  мастерские,
пришкольный участок, теплицу, методический кабинет,  медицинский кабинет. 
Библиотечный фонд:  учебников – 2912 экземпляров;  методической литературы –
756 экземпляров; художественной литературы – 3249 экземпляров.
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В  последние  годы  школа  значительно  улучшила  материально-техническую
базу.  Приобрели: кабинет географии, кабинет физики, кабинет биологии, кабинет
химии – получен за участие в национальном проекте «Образование».  В кабинете
информатики установлено 11 компьютеров, есть выход в Интернет. Оборудованы
места учителя (компьютер, проектор, экран)  во всех кабинетах начальной школы, в
двух  кабинетах  имеются  интерактивные  доски.  Приобрели  в  спортивный  зал  –
гимнастический   конь,  гимнастический  козёл,  4  гимнастических  скамейки;  в
столовую – электропечь, 7 моечных ванн, электросковороду, 3 разделочных стола. 

Б). Численность учащихся, контингент (начальная школа)
В школе в 2013-2014 учебном году сформировано 11 классов.  В начальной

школе – 4 класса. Наполняемость классов от 13 учащихся до 24.

Обучалось учащихся 2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

В начальной школе 79 86 76 81
Проживающие  в  м/к  Геофизики,с
Богучаны

63 71 67 69

Проживающие в д. Ярки 4 3 6 11
Проживающие в РЦ «Надежда» 13 12 3 1
Мальчиков 42 47 40 43
Девочек 37 39 36 38
                 

                  

В  школе  обучаются  дети  из  реабилитационного  центра  «Богучанский»  (очень
трудно адаптируемые),  дети  из  деревни Ярки,  урочища «Абакан»  (находятся  на
расстоянии 30 км от школы, их ежедневно подвозят на автобусе), м/к Геофизиков,
приезжают к нам в школу и дети, поживающие в с.Богучаны.

В 2009 году школа стала победителем муниципального конкурсного отбора
лучших школ, внедряющих инновационные программы

Г). Кадровый состав начальной школы.
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№ ФИО учителя Класс Стаж
пед
работы

Образова
ние

Катего
рия

Курсы

1 Ковальчук
Любовь
Евгеньевна

1 31 год высшее высшая «Оценивание в начальной школе»,
2010г-72  ч;   «Реализация
требования  ФГОС  в  начальной
школе»,  КГАО  ДПО(ПК)С  2012,
72 ч

2 Мутовина
Елена
Викторовна

2 1,5 года заочно  5-й
курс

нет «Реализация  требования  ФГОС  в
начальной школе»
КГАО ДПО(ПК)С 2012,   72 ч

3 Цуцкова
Наталья
Николаевна

3 25лет среднее
специальное

вторая «Творческое  саморазвитие
учащихся.  Педагогические
подходы»2009   «Эйдос»;
«Формирование  и  развитие  УУД
младших  школьников»  2011г  –
72ч;   «Формирование
читательской  грамотности  в
рамках ФГОС». 2013г – 72 ч

4 Майдорова
Татьяна
Михайловна

4 23 года среднее
специальное

первая  «Формирование  читательской
грамотности  в  рамках  ФГОС».
2012г – 72 ч;
 «Реализация требования ФГОС в
начальной  школе»,  КГАО
ДПО(ПК)С 2013,   72 ч

5 Гвоздева
Наталия
Александровна

2-4
информа
тика

15 лет высшее высшая «Использование кейс - технологий
в образовательном процессе»
2011 г. 72 ч; «Обучение 
информатики в 
общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
СПО»- дополнительная 
профессиональная программа 
профессиональной 
переподготовки «Информатика», 
504ч, КГПУ им ВП Астафьева, 
институт дополнительного 
образования и повышения 
квалификации.

6 Алексеева
Дарья
Алексеевна

2-4
английск
ийя зык

2 года высшее нет молодой специалист 

7 Соседова
Лариса
Васильевна

1,2,4
физичес
кая
культура

36лет высшее высшая «Современные аспекты 
организации и преподавания
физической  культуры  в  ОУ»,
КГАО ДПО(ПК)С 2013,   72 ч

8 Соседов
Александр
Васильевич

3
физичес
кая
культура

35 лет высшее высшая «Организация и содержание 
деятельности ФСК 
образовательного учреждения». 
КГАО ДПО(ПК)С 2013,   72 ч
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Специфика кадров школы определяется достаточным уровнем 
профессионализма, ориентацией на успех в развитии, обучении, воспитании детей. 
Учителя начальной школы своевременно проходят курсы повышения 
квалификации, все прошли курсы по ФГОС. Все активно выступают на районных 
семинарах, с желанием изучают современные технологии и внедряют в свою 
педагогическую деятельность. Умеют и учатся осуществлять мониторинг 
деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.

1.1.3. Краткая характеристика используемого УМК, ведущие целевые 
установки УМК «Начальная школа XXI века»

 Начальная школа обучается по учебно-методическому комплекту «начальная
школа  XXI века» (Руководитель проекта - заслуженный деятель науки Российской
Федерации,  член-корреспондент  РАО,  доктор  педагогических  наук,  профессор
Виноградова Наталья Федоровна).  Все учебники системы «Начальная школа XXI
века» входят в Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию в
образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях,  на  2013/2014
учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 19.12.2012 №1067,
зарегистрированный в Минюсте России 30 января 2013 г, №26755 «Об утверждении
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию на 2013 – 2014 учебный год».

Качество  обучения  по  системе  «Начальная  школа  XXI  века»  проверено
многолетним отслеживанием результатов практически во всех регионах Российской
Федерации.  Не  случайно  коллектив  авторов  «Начальной  школы  XXI  века»  был
удостоен премии Президента Российской Федерации в области образования.

Непосредственное участие в разработке примерной основной образовательной
программы начального общего образования позволило авторам системы в процессе
доработки  учебников,  рабочих  тетрадей  и  методических  пособий  обогатить  их
современным  содержанием  и  методическим  аппаратом,  нацеленным  на  решение
задач,  стоящих  перед  начальным  общим  образованием  на  современном  этапе
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развития общества. Задача такой модернизации облегчалась тем, что с самого своего
возникновения в 1997 году основной дидактической идеей комплекта «Начальная
школа XXI века» был системно-деятельностный подход. Дети, прошедшие обучение
по данным учебникам,  неизменно показывают хороший результат  не  только при
итоговой  аттестации  и  в  педагогической  диагностике,  но  и  в  международных
педагогических  исследованиях.  В  результате  применения  системы  «Начальная
школа  XXI  века»  в  учебном  процессе  осуществляется  становление  основ
гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся. Успешно формируются
универсальные  учебные  действия.  На  материале  данных  учебников  и
сопровождающих их учебно-методических  материалов  учителя начальной школы
могут  успешно  осуществлять  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание
обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных
установок, национальных ценностей, а также системно работать над укреплением
физического и духовного здоровья обучающихся.

Сформированность  учебной  деятельности  школьника  предполагает:  умения
учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю
учиться,  все  интересно»),  внутреннюю  мотивацию  («понимаю,  зачем  учусь»),  а
также элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам
объективно  оцениваю  свою  деятельность»).  Приоритетная  цель  –  формирование
самоконтроля и самооценки ученика.
 УМК «Начальная школа 21 века» построен на единых для всех учебных предметов
основополагающих принципах: 
1.  Личностно-ориентированное  обучение  предполагает:  сохранность  и  поддержку
индивидуальности  ребенка;  предоставление  возможностей  каждому  ребенку
работать  в  присущем  ему  темпе;  создание  условий  для  обязательной  успешной
деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной
помощи  каждому  ребенку  при  возникновении  трудностей  обучения;  создание
условий для реализации творческих возможностей школьника. 
2.  Природосообразность  обучения  рассматривается  как  соответствие  содержания,
форм  организации  и  средств  обучения  психологическим  возможностям  и
особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся,
которые  испытывают  трудности  в  обучении;  создание  условий  для  роста
творческого  потенциала,  успешного  развития  одаренных  детей.  Мера  трудности
содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в
освоении  знаний-умений  и  универсальных  действий,  уровня  актуального
психического развития и этапа обучения. 
3.  Принцип  педоцентризма  предполагает  отбор  содержания  обучения,  наиболее
адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений,
универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом
учитывается необходимость социализации ребенка,  осознание им своего места не
только  в  «детском»  мире,  но  и  в  школьном  коллективе;  овладение  новыми
социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением
его  участия  во  «взрослом»  мире.  Учитывается  также  знания  и  опыт  младшего
школьника  по  взаимодействию  со  сверстниками,  с  другими  людьми,  со  средой
обитания,  уровень  осознания  свой  принадлежности  к  обществу  людей  (права,
обязанности, социальные роли). 
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство,
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архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные
связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 
5.  Организация  процесса  обучения  в  форме  учебного  диалога  (диалогичность
процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический стиль
взаимоотношений  обучающих и  обучающихся;  предоставление  ребенку  права  на
ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности.
В начальной школе используются разные формы организации обучения, в процессе
которых  дети  учатся  сотрудничать,  осуществлять  совместную  учебную
деятельность (парная, групповая, общая коллективная). 
6.  Преемственность  и  перспективность  обучения.  Установление  преемственных
связей методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном
образования.

Система  «Начальная  школа  XXI  века»  всемерно  учитывает  возрастные  и
индивидуальные  особенности  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования,  поддерживает  самоценность  данной  ступени  как  фундамента  всего
последующего образования. Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая
основы  предметных  знаний  и  универсальных  учебных  действий,  система
«Начальная  школа  XXI  века»,  обеспечивает  преемственность  с  основными
образовательными программами дошкольного и основного общего образования.

Представленная  концепция  учебно-методического  комплекта  «Начальная
школа XXI века» строится на основе признанных традиций  отечественной школы ,
выделяется  обстоятельностью  теоретической  проработки  и  своей  практической
ценностью  ,  имеющей  широкое   образовательное  значение  для  младших
школьников.
Приоритетным  направлением  для  данной  концепции   является  духовно-
нравственное  развитие ребёнка,  утверждающее такие человеческие  ценности,  как
согласие, сотрудничество и взаимопонимание.
УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе право
ребенка  на  свою  индивидуальность.  Все  средства  обучения  содержат  материал,
который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения
каждого  ребенка,  а  также  уровень  его  общего  развития.  Во  всех  учебниках
предусмотрено  дополнительное  учебное  содержание,  что  позволяет  создать
достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспечив,
с  одной  стороны,  снятие  обязательности  усвоения  всех  предъявленных  знаний
(ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав возможность
каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников
"Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир"
и др.). 
 Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к дифференциации
обучения: целенаправленная педагогическая помощь и поддержка осуществляется в
условиях разноуровневого класса. 
 Разработанные  по  основным  предметам  учебного  плана  коррекционно-
развивающие рабочие тетради позволяют учителю отойти от традиционно принятой
ориентировки  на  "среднего"  ученика  и  проводить  целенаправленную  работу  в
зависимости  от  успешности  обучения  каждого  школьника.  В  УМК представлена
система  работы  учителя  начальной  школы  по  устранению  причин  трудностей,
возникающих у младшего школьника в процессе изучения различных предметов.
Для  этого  представлены  как  контрольные  работы,  так  и  система  диагностики

9



учащихся  каждого  класса,  позволяющая  учителю  прослеживать  не  только
успешность  усвоения  знаний,  но  и  динамику  развития  ребенка.  Авторы  УМК
поставили  перед  собой  еще  одну  задачу:  усилить  внимание  к  творческой
деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого
обучающегося.  Это  достигается  применением  в  методике  обучения  "скрытых"
образцов,  преобладанием  заданий  проблемного  характера  (по  сравнению  с
репродуктивными),  наличием  системы  специальных  творческих  заданий,
усложняющихся от класса к классу. Развитие творчества авторы тесно связывают с
совершенствованием  такого  психического  процесса  как  воображение,  поэтому  в
УМК впервые для начальной школы разработана система использования ролевой
игры в обучении, которая дает возможность развивать различные грани ролевого
поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена
обязательным структурным элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 1
и  2  классах.  Развитию  творчества  способствует  и  рубрика,  введенная  во  все
учебники, - "Путешествие в прошлое".
Особое  внимание  авторы  УМК  уделяют  созданию  эмоционально-положительной
атмосферы  обучения  младших  школьников,  развитию  учебной  инициативы  и
самостоятельности.  Методика  обучения  построена  таким  образом,  что
предоставляет  каждому  ребенку  право  на  ошибку,  на  самооценку  своего  труда,
самостоятельный  анализ  как  процесса,  так  и  результатов  обучения  (Рубрика
"Проверь  себя",  рекомендации  учителю  по  формированию  контролирующей
деятельности школьников). 
 Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений.
В  концепции  изложены  идеи  как  общепедагогического,  так  и  конкретно  –
методического характера, что гарантирует достижение положительных результатов
и обеспечивает слияние обучения, развития и воспитания младших школьников в
единый органичный процесс образования. Главным средством реализации основных
положений  концепции  являются   учебно-методические  комплекты  по  разным
образовательным областям.
Система  «Начальная  школа  XXI  века»  включает  в  себя  полный  набор  пособий,
обеспечивающих  достижение  требований  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования:  программы  и  учебники  по  всем  предметам
учебного  плана  начального  общего  образования,  учебные  тетради  к  ним,
методические  пособия,  дидактические  материалы  (включая  электронные
образовательные  ресурсы),  программы  и  пособия  по  внеурочной  деятельности.
Неотъемлемой  частью  системы «Начальная  школа  XXI  века»  являются  издания,
обеспечивающие  процедуру  оценки  достижения  планируемых  результатов  и
педагогическую диагностику.  Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая
основы  предметных  знаний  и  универсальных  учебных  действий,  система
«Начальная  школа  XXI  века»  обеспечивает  преемственность  с  основными
образовательными программами дошкольного и основного общего образования.

В  систему  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  входят  завершенные
предметные  линии  учебников  по  следующим  основным  предметам  начального
общего образования:
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
Русский язык. Авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Петленко
Л.В., издательство ВЕНТА-ГРАФ
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Литературное  чтение.  Авторы:  Ефросинина  Л.А.,  Оморокова  М.И.,  издательство
ВЕНТА-ГРАФ 
Математика.  Авторы: Рудницкая В.Н.,  Кочурова Е.Э.,  Рыдзе О.А.,  Юдачева Т.В.,
издательство ВЕНТА-ГРАФ
Окружающий  мир.  Авторы:  Виноградова  Н.Ф.,  Калинова  Г.С.,  издательство
ВЕНТА-ГРАФ
 Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России  (4  класс).  Авторы:
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., издательство ВЕНТА-ГРАФ
Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В., издательство ВЕНТА-ГРАФ
Изобразительное искусство. Автор: Б.М. Неменский, издательство «Просвещение»,
2009 год
Технология. Автор: Лутцева Е.А.,  издательство ВЕНТА-ГРАФ
 Английский язык (2-4 классы). Авторы: М.З.Биболетова, , издательство «Титул»,
2012г.
Физическая культура авторы В.И. Лях,  Москва, Просвещение, 2009 год. 

Русский язык.
Цели и задачи курса

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует
познавательную и социокультурную цели:

• познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений
о  языке  как  составляющей   целостной  научной   картины  мира,  ознакомление
учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе
знаково-символического и логического мышления учащихся; 

• социокультурная цель   изучения  русского  языка  включает  формирование
коммуникативной  компетенции  учащихся;  развитие  устной  и  письменной  речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека; 

Исходя  из  этого,  назначение  предмета  «Русский  язык»  в  начальной школе
состоит  в  том,  чтобы заложить  основу  формирования  функционально  грамотной
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка,  помочь ему осознать
себя носителем языка.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических  задач:

•  развитие   речи,  мышления,  воображения  школьников,  умения  выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

• освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;

• овладение   умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,
составлять  несложные  монологические  высказывания  и  письменные
тексты-описания и повествования небольшого объема;

• воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;

• формирование  умений  работать  сразу  с  несколькими  источниками
информации, включая словарь.
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Литературное чтение.
Цели обучения.

Основная  литературоведческая  цель  курса «Литературное  чтение»  в
начальной школе — сформировать за четыре года инструментарий, необходимый
и достаточный для  того,  чтобы в  основной школе  уметь  полноценно читать  и
воспринимать во взаимосвязи произведения фольклора и авторской литературы;
а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные
типы повествования: прозу, поэзию, драму (мы не вводим деления литературы на
разные  роды  —  эпос,  лирику  и  драму,  но  вводим  деление  на  разные  типы
повествования).
Изучение  курса  литературного  чтения  в  начальной  школе  с  русским  (родным)
языком обучения направлено на достижение следующих целей:

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной  читательской  деятельности;
совершенствование всех видов речевой деятельности;

• приобретения умения работать с разными видами информации;
• развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,

эмоциональной  отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений,
формирование  эстетического  отношения  к  искусству  слова;  овладение
первоначальными  навыками  работы  с  учебными  и  научно-познавательными
текстами;

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле;  развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя
как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением
их самостоятельно  выбирать,  сформированностью духовной потребности в  книге
как  средстве  познания  мира  и  самопознания.  Среди  предметов,  входящих  в
образовательную область «Филология», курс литературного чтения в особой мере
влияет на решение следующих задач:

• Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге;

• Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
• Воспитание  эстетического  отношения  к  действительности,  отраженной  в

художественной литературе;
• Формирование  нравственного  сознания  и  эстетического  вкуса  младшего

школьника; понимание духовной сущности произведений.
Математика

В  начальной  школе  математика  служит  опорным  предметом  для  изучения
смежных  дисциплин,  а  в  дальнейшем  знания  и  умения,  приобретенные  при  ее
изучении,  и  первоначальное  овладение  математическим  языком  станут
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необходимыми  для  применения  в  жизни  и  фундаментом  обучения  в  старших
классах общеобразовательных учреждений. 
Цели  курса:
Изучение  математики в  начальной школе  направлено на  достижение  следующих
целей:

• математическое  развитие  младшего  школьника  –  формирование  способности  к
интеллектуальной  деятельности  (логического  и  знаково-символического
мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные
суждения,  вести  поиск  информации  (фактов,  оснований  для  упорядочения,
вариантов  и  др.);  формирование  способности  к  продолжительной  умственной
деятельности,  основ  логического  мышления,  пространственного  воображения,
математической  речи  и  аргументации,  способности  различать  обоснованные  и
необоснованные суждения.

• освоение начальных  математических  знаний  –  понимание  значения  величин  и
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи
средствами  математики:  вести  поиск  информации  (фактов,  сходства,  различий,
закономерностей,  оснований для упорядочивания,  вариантов);  понимать значение
величин  и  способов  их  измерения;  работать  с  алгоритмами  выполнения
арифметических  действий,  решения  задач,  проведения  простейших  построений.
Проявлять математическую готовность к продолжению образования.

• воспитание критичности  мышления,  интереса  к  математике,  умственному  труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни;

• использование  математические  представления  для  описания  окружающего  мира
(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;

• чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики;
• узнавание в объектах окружающего мира известных геометрических форм и умение

работать с ними.
Для  достижения  поставленных  целей  изучения  математики   в  начальной  школе
необходимо решение следующих практических задач:

• создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у
младших  школьников  на  входе  в  основную  школу  как  основы  их  дальнейшего
эффективного обучения;

• сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;

• обеспечить  прочное  и  сознательное  овладение  системой  математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для
изучения  смежных  дисциплин,  для  продолжения  образования;  обеспечить
интеллектуальное  развитие,  сформировать  качества  мышления,  характерные  для
математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;

• сформировать представление об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания окружающего мира;

• сформировать  представление  о  математике  как  части  общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;
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• сформировать  устойчивый  интерес  к  математике  на  основе
дифференцированного подхода к учащимся;

• выявить  и  развить  математические  и  творческие  способности  на  основе
заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.

Окружающий мир
    Специфика  предмета  «Окружающий  мир»  состоит  в  то,  что  он,  имея  ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие,  исторические  знания  и  дает  обучающемуся  материал
естественных  и  социально-гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
    Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлен на достижение
следующих целей: 

• Формирование целостной картины мира.  
• Осознание места в нем человека на основе единства  рационально-научного

познания и эмоционально-ценностного осмысления  ребёнком личного опыта
общения с людьми, обществом и природой.

Используя  для  осмысления  личного  опыта  ребёнка  знания,  накопленные
естественными  и  социально-гуманитарными  науками,  курс  вводит  в  процесс
постижения  мира  ценностную  шкалу,  без  которой  невозможно  формирование
позитивных целевых установок подрастающего поколения.  
В единый курс «Окружающий мир» интегрированы такие образовательные области,
как  «Естествознание»  и  «Обществознание».  Особая  значимость  этого
интегрированного курса состоит в формировании у школьника целостной картины
окружающей природной и социальной среды и его места в этой среде как личности.
Основные  учебно-воспитательные  задачи  курса  приведены  в  соответствие  с
направлениями Федерального компонента государственного стандарта  начального
общего образования.  Основные учебно-воспитательные  задачи курса - это прежде
всего:

• Сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребенка  на  основе  учета  его
жизненного  опыта:  опыта  сельской  жизни  —  с  естественно-природным  ритмом
жизни, и опыта городской жизни — с развитой инфраструктурой, с разнообразными
источниками информации.

• Последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных
на  способности  ребенка  наблюдать  и  анализировать,  выделять  существенные
признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений — работы с
научно-популярной, справочной литературой.

• Проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов
измерений.

• Изучение  школьниками  взаимосвязей  жизнедеятельности  человека  и  природы,
человека  и  общества  (на  уровне  ознакомления),  знаний  об  объектах,  явлениях,
закономерностях  окружающего  ребенка  мира  и  методах  его  познания  с  целью
дальнейшего  изучения  в  основной  школе  естественно-научных  и
обществоведческих дисциплин.

• Воспитание у школьников бережного отношения к объектам Природы и результатам
труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование
элементарной  экологической  культуры,  формирование  навыков  нравственного
поведения в природе, быту, обществе.
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• Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.
   Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания второго
года обучения базируются на основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя
их.

Технология.
В  21  веке  технологическое  образование  становится  технической

необходимостью. Настоящий этап развития общества интенсивным внедрением во
все  сферы человеческой деятельности новых,  наукоемких и высоких технологий,
обеспечивающих более полную реализацию потенциальных способностей личности.
Такая  тенденция  нашей  действительности  настоятельно  требует  подготовки
подрастающих  поколений,  владеющих  технологической  культурой,  готовых  к
преобразовательной  деятельности  и  имеющих  необходимые  для  этого  научные
знания.
     Цель учебного курса:  саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в
процессе  освоения  мира  через  его  собственную  творческую  предметную
деятельность.  
    Задачи курса:
Образовательные задачи курса:
• развитие личностных качеств (активности, инициативы, воли, любознательности и
т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического
мышления),  речи,  творческих  способностей,  в  частности  конструктивного,
технологического мышления, и на этой основе овладение учебной деятельностью;
•  овладение  детьми  элементарными  обобщенными  технико-технологическими  и
организационно-экономическими знаниями
и умениями;
•  расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их
представлений  о  профессиональной  деятельности  людей  в  различных  областях
культуры, о роли техники в жизни человека.
 Воспитательно-развивающие цели:
•  воспитывать  уважение  к  людям  труда  и  культурному  наследию—результатам
трудовой деятельности предшествующих поколений;
• пробудить у детей чувство радости от сделанного или созданного ими самими для
родных, друзей и других людей;
•  развивать творческие, в том числе конструкторско-технологические, способности
на основе общеучебных умений наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать
(при  непосредственной  помощи  и  участии  учителя);  поддерживать  стремление
искать и решать  доступные конструкторско-технологические задачи.
   Курс   включает  в  себя  информационно-познавательный  и  деятельностный
компоненты.   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом,

его  уникальность  и  значимость  определяются  нацеленностью  на  развитие
способностей  и  творческого  потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно-
образного пространственного мышления, интуиции. 
Цели курса:

• воспитание эстетических  чувств,  интереса  к  изобразительному  искусству;
обогащение  нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание
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нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и
других стран;

• развитие  воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески;  способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности;

• освоение первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных,  архитектуре и  дизайне  — их роли в жизни человека и
общества;

• овладение элементарной  художественной  грамотой;  формирование
художественного  кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;
совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;

• развитие  способности  видеть  проявление  художественной  культуры  в  реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в
каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 134 ч. 

ФИЗИЧЕСАЯ  КУЛЬТУРА
Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является
двигательная  деятельность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье,  совершенствуются
физические  качества,  осваиваются  определенные двигательные действия,  активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.
Целью  программы по физической культуре является  формирование у  учащихся
начальной  школы  основ  здорового  образа  жизни,  развитие  творческой
самостоятельности  посредством освоения  двигательной деятельности.  Реализация
данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

•  укрепление здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и
повышения  функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих  систем
организма;

• совершенствование жизненно  важных  навыков  и  умений  посредством  обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых
видов спорта;

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека,  роли  в  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической
подготовленности;

• развитие интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;

• обучение простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,  отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Программа обучения физической культуре направлена на:
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• реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  учебного
материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,
материально-технической  оснащенностью  учебного  процесса  (спортивный  зал,
спортивные  пришкольные  площадки,  стадион,  бассейн),  региональными
климатическими  условиями  и  видом  учебного  учреждения  (городские,
малокомплектные и сельские школы);

• реализацию  принципа  достаточности  и  сообразности,  определяющего
распределение  учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов
двигательной  (физкультурной)  деятельности,  особенностей  формирования
познавательной и предметной активности учащихся;

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике
поэтапного  его  освоения,  перевода  учебных  знаний  в  практические  навыки  и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

• расширение  межпредметных  связей,  ориентирующих  планирование  учебного
материала  на  целостное  формирование  мировоззрения  учащихся  в  области
физической  культуры,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в
физкультурно-оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных
занятиях физическими упражнениями.

1.1.4. Цели и задачи реализации Образовательной программы,
конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам образования

Целью  реализации  образовательной  программы  является  обеспечение
планируемых результатов по достижению выпускником начальной образовательной
школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетентностей,
определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и
возможностями  ребёнка  младшего  школьного  возраста,  индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная  программа  предусматривает  достижение  следующих
результатов образования:

 личностные  результаты:  знание  моральных  норм,  умение  соотносить  свои
поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект
поведения,  сформированность  мотивации  к  учению,  сформированность  умения
учиться;

 метапредметные  результаты:  освоение  обучающимися  в  процессе  урочной  и
внеурочной  деятельности  универсальных  учебных  действий  (познавательных,
регулятивных и коммуникативных);

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта,
специфичного  для  предметной  области,  по  получению  этих  знаний,  их
преобразованию в практике повседневной жизни.
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В  соответствии  со  Стандартом  на  ступени  начального  общего образования
решаются следующие задачи:

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
• формирование  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать  свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;

• формировать  у  младших  школьников  самостоятельную  познавательную
деятельность; 

• духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся,
предусматривающее  принятие  ими  моральных  норм,  нравственных  установок,
национальных ценностей;

• сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое  здоровье  и  безопасность
обучающихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие;

• развить  творческие  способности  школьников  с  учетом  их  индивидуальных
особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка;

• создать  педагогические  условия,  обеспечивающие  не  только  успешное
образование  на  данной  ступени,  но  и  широкий  перенос  средств,  освоенных  в
начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику;

• помочь  школьникам  овладеть  основами  грамотности  в  различных  ее
проявлениях  (учебной,  двигательной,  духовно-нравственной,  социальной,
художественной,  языковой,  математической,  естественнонаучной, 
технологической);

• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с
людьми,  с  миром и  с  собой,  способным к  самореализации  в  образовательных  и
других видах  деятельности.

В  основе  реализации основной образовательной  программы лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

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

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

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

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

 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;

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

1.1.5. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы
Основными  принципами  (требованиями)  системно-деятельностного  подхода  и

развивающей системы обучения являются: 
 Принцип  непрерывного  общего  развития  каждого  ребёнка  в  условиях

обучения, идущего впереди развития.  Предусматривает ориентацию содержания
на  интеллектуальное,  эмоциональное,  духовно-нравственное,  физическое  и
психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка.

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

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

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

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

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

1.1.6. Общая характеристика Образовательной программы
Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, 

предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми  обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 
образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, 
дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;

• выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности;

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 
различные формы организации внеурочной деятельности;

• участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 
на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 
согласование деятельности школы, семьи по воспитанию и обучению учащихся;

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного
развивающего обучения;

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и 
за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия на 
основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик

1.1.7. Особенности первой ступени общего образования
В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную

образовательную программу начального образования можно условно  разделить на
три этапа:

-  первый  этап  (первые  два  месяца   первого  класса) –  переходный
адаптационный  период  от  дошкольного  образования  к  школе.  Основные  цели
которого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности,
выработка основных правил и норм школьной жизни.

  Данный этап начального образования характеризуется тем, что:
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1)  он  является  переходным,  а,  следовательно,  психологическая  и
физиологическая  чувствительность  ребенка  ко  всему,  что  с  ним  происходит,
чрезвычайно обострена;

2)  в  это  время  у  детей  наиболее  интенсивно  происходит  осмысление  своего
социального  положения  и  закладываются  переживания,  на  многие  годы
определяющие  их  отношение  к  учебной  работе,  общению  с  учителями  и
одноклассниками, к самому пребыванию в школе.

Учение  должно  быть  с  самого  начала  представлено  детям  как  социально
значимая, особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача
на первом этапе обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет
ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что
ему  не  только  должны  быть  представлены  педагогические  требования,  но  и
предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам
не  хочет  или  не  может  выполнять  эти  требования.  Педагогическая  поддержка
предотвращает  превращение  педагогического  требования  в  педагогический
произвол.  Постепенность  введения  требований  и  их  соотнесенность  с
индивидуальным  дошкольным  опытом  ребенка  -  непременное  условие,
позволяющее  ему  осознать,  что  существующие  нормы  обусловлены  не  просто
желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.

Решение задач данного периода образования решается через  реализацию  курса
«Введение в школьную жизнь» через работу  «Малышкиной школы».

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его
основная  цель  –  конструирование  коллективного  «инструмента»  учебной
деятельности в учебной общности класса.

  Этот период характеризуется тем, что:
1)  оформляется  мотивация  учения,  зарождаются  познавательные  интересы,

выходящие за рамки учебных предметов;
2)   происходит  формирование  учебной  деятельности  в  классе.  Учащиеся

обретают  первые  технические  возможности  пополнять  свое  образование  без
непосредственного руководства учителя;

3)  самостоятельность ребенка  достигает  того  уровня,  когда  часть  учебной
работы на этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без
посторонней помощи;

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным
полноценная организация  учебной деятельности  младших школьников,  благодаря
которой учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои
знания  от  незнания.  Большое  значение  при  этом имеет  осознанное  отношение  к
одноклассникам и учителю как к партнерам. 

Третий  этап  (второе  полугодие  4-го  года  обучения), как  и  первый  имеет
переходный  характер.  Этот  этап  опробования  в  разных  ситуациях
сконструированного  в  совместной  деятельности  «инструмента»  учебной
деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ
умения учиться.

Переход  от  младшей  ступени  образования  к  основной в  современном
школьном  укладе  сопровождается  достаточно  резкими  переменами  в  жизни
школьников  (повышение  требований  к  самостоятельности  и  ответственности
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учащихся,  возрастающая  сложность  предметного  содержания  обучения,  новые
отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен с
необходимостью  носить  кризисный  характер,  сопровождаться  резким  разрывом
между  предыдущим  и  последующим  образом  жизни.  Многих  широко
распространенных  кризисных  явлений  (спад  учебной  мотивации,  нарастание
дисциплинарных  трудностей,  рост  тревожности,  дезориентация  в  жизненных
ситуациях)  можно  избежать,  если  сам  этот  переход  строится  как  мягкий,
постепенный и длительный.

  Таким  образом,  основная  цель  данного  периода  начального  образования
обеспечить  постепенный,  некризисный  переход  школьников  с  начальной  на
основную ступень образования.

Основные  периоды  учебного  года
        Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном
году,  выделенный  для  систематического  обучения  детей.  Учебный  год
соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим
в  нем   выделяются  три  периода:   период  совместного  проектирования  и
планирования  задач  учебного  года  (период  «запуска»);  период  постановки  и
решения учебных задач года; рефлексивный период  учебного года.
Период  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь
месяц)

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие:
 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;
 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно,

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;
 создать  ситуации,  требующие от  учеников  определения  границы своих знаний и

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения.
         Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года выделяется
четыре последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя:
1  этап  –  проведение  стартовых  проверочных   работ  по  основным   учебным
предметам;
2  этап  –  коррекция   необходимых  для  данного  учебного  года  знаний
(способов/средств  предметных действий) на основе данных стартовых  работ через
организацию  самостоятельной работы учащихся;
3  этап  –  определение  границ  знания  и  незнания  в  каждом  учебном  предмете;
фиксация  задач года и форма их представления;
4  этап  –  представление  результатов   самостоятельной  работы   учащихся  по
коррекции их знаний.
Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-
первая половина апреля)
      В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических
задач  создаются  условия  и  предоставляются  возможности  для  полноценного
освоения  следующих  действий  и систем действий:

 инициативного поиска и пробы средств,  способов решения  поставленных задач,
поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том
числе  –  в  открытом   информационном   пространстве;  сбора  и  наглядного
представления  данных по заданию;
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  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами,
работа в модельных условиях и решение  частных задач;

 самоконтроля  выполнения  отдельных действий:  соотнесения  средств,  условий и
результатов  выполнения  задания;

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных
критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка);

 самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а
также  расширения  своих  учебных  возможностей  с  использованием
индивидуальных  образовательных траекторий;

 содержательного  и  бесконфликтного   участия  в  совместной   учебной  работе  с
одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в
относительной автономии от учителя (групповая работа);

 самостоятельного  написания  собственных  осмысленных  и  связных  небольших
текстов (10-15 предложений);

 понимания устных и письменных высказываний.
Рефлексивный период  учебного года (вторая половина апреля – май).

Основными задачами  заключительного периода  учебного года являются:
 определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и способностях

учащихся по отношению к началу  учебного года;
 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале

года, определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса
(учениками);

 предъявление   личных  достижений  ученика  классу,  учителю,  родителям,
предъявление  достижений   класса  как  общности  (родителям,  школьному
сообществу).
Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса:
1  этап –  подготовка  и  проведение  итоговых  проверочных   работ.  Анализ  и
обсуждение их результатов;
2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля
в форме проектной задачи;
3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся
за год.

Задачи  субъектов  образовательного  процесса
         Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых

условий  для  формирования  компетентностей,  существенных для  успеха  в
самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми
или  иными  компетентностями  делает  человека  успешным  в  социуме
социально,  экономически  и  личностно.  
         Существенной особенностью компетентности является то, что внешние
требования  и  контекст  ситуации  учитываются  ее  обладателем  наряду  с
собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в
себя  целый  комплекс  способностей,  навыков  и  знаний:  продуктивное
предметное  мышление,  двигательные  и  умственные  навыки,  знания,
интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и
поведенческие  установки —  все  то,  что  может  быть  мобилизовано  для
эффективного  действия.
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        Создание условий для становления необходимых компетентностей
может быть обеспечено:

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих

содержания образования;
 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех  видах  деятельности;
 информационными технологиями и  как средства организации учебной работы, и

как особый объект изучения (на интегративной основе);
 обучением навыкам общения и сотрудничества;
 поддержкой оптимистической  самооценки школьников и уверенности в себе;
 расширением  опыта   самостоятельного   выбора  в  учебной  и  других  видах

деятельности;
 формированием  учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных

с  расширением  границы  возможностей   обучающихся,  в  том  числе  –  за  счет
использования  инструментов  работы с информацией и доступа в контролируемое,
но открытое  информационное пространство).

Виды  деятельности  младших  школьников
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том

числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
 индивидуальная  учебная  деятельность (в  том  числе,  самостоятельная  работа  с

использованием дополнительных информационных источников);
 игровая  деятельность  (в  том  числе,  и  высшие  виды  игры  –  игра-драматизация,

режиссёрская игра, игра по правилам);
 творческая  (в  том  числе,  художественное  творчество,  конструирование,

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде,

в социально значимых трудовых акциях);
 спортивная  деятельность  (освоение  основ  физической  культуры,  знакомство  с

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в освоении
содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии);

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства
их решения;

• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в
разных видах  деятельности;

• овладеть  коллективными   формами  учебной  работы  и  соответствующими
социальными навыками;

• овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по
правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами
по  игре,  воплощать  в  игровом   действии.  Научиться   удерживать  правило  и
следовать ему;

• научиться  создавать   собственные  творческие   замыслы  и  доводить  их  до
воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения
собственных  замыслов;
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• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями
и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;

• приобрести  опыт  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  освоить   основные
этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства.

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы
• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения

программы  (уроки,  занятия,  события,  тренинги,  практики,  конкурсы,  выставки,
соревнования, презентации и пр.);

• способствуют  освоению  обучающимися  высших  форм  игровой  деятельности  и
создает  комфортные  условия  для  своевременной  смены  ведущей  деятельности
(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство
решения учебных задач;

• формируют  учебную  деятельность  младших  школьников  (организует  постановку
учебных  целей,  создает  условия  для  их  «присвоения»  и  самостоятельной
конкретизации  учениками;  побуждает  и  поддерживает  детские  инициативы,
направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  осуществляет
функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);

• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками  ставят  творческие  задачи  и  способствуют  возникновению у  детей  их
собственных замыслов);

• поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают
презентацию  и  социальную  оценку  результатов  творчества  учеников  через
выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;

• создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения
их к общественно значимым делам.

Задачи родителей (законных представителей)
Родители  (законные  представители)  обязаны  обеспечить  условия  для

получения  обучающимися  основного  общего  образования  и  среднего  (полного)
общего образования, в том числе:

• обеспечить  посещение  обучающимися  занятий  согласно  учебному
расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами,
регламентирующими  образовательную  и  воспитательную  деятельность
школы;

• обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий;
• обеспечить  обучающегося  за  свой  счет  (за  исключением  случаев,

предусмотренных  законодательством  и  актами  органов  местного
самоуправления)  предметами,  необходимыми  для  участия  обучающегося  в
образовательном  процессе  (письменно-канцелярскими  принадлежностями,
спортивной  формой  и  т.п.),  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и
потребностями обучающегося.
Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении

Школой, защищать законные права и интересы ребёнка.

1.1.8. Образ  (модель) выпускника начальной школы
Психолого-педагогический  портрет: эмоциональный,  волевой,

интеллектуальный,  трудолюбивый,  усидчивый,  внимательный,  с  развитой  речью,
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мышлением,  со  способностью  ощущать  и  воспринимать  признаки,  свойства  и
качества  предметов,  с  умением  чувствовать  окружающий  мир,  с  первоначально
отработанной  памятью:  зрительной,  слуховой  и  мажорной;  внимательный
(умеющий слушать и слышать), рефлексивный (умеющий ощущать себя), умеющий
мыслить, обладающий чувством самоконтроля и самостоятельности.

• Владение  умением  наблюдать  объекты  окружающего  мира,  соотносить
результаты с целью наблюдения. 

• Способность  проводить  простейшие  измерения  разными  способами,
использовать  соответствующие  приборы,  инструменты  для  решения
практических задач. 

• Владение  умением  решать  творческие  задачи  на  уровне  комбинаций,
импровизаций. 

• Владение  умением  работы  с  учебными,  художественными,  научно-
популярными  текстами,  доступными  для  восприятия;  умением  построить
монологическое высказывание, участвовать в диалоге. 

• Овладение  первоначальными  умениями  поиска,  передачи,  преобразования,
хранения информации. 

• Умение пользоваться компьютером. 
• Владение  умением  выполнять  инструкции,  точно  следовать  образцу,

простейшим алгоритмам. Самостоятельное установление последовательности
действий для решения учебных задач. 

• Владение  умением  контроля  и  оценки  деятельности  группы  и  своей
деятельности. 

• Владение умением учебного сотрудничества. 

Личностные качества: учебно-познавательные интересы, мотивация достижения
успеха, социальная мотивация (долг, ответственность); уверенность в себе, чувство
полноценности,  трудолюбие,  усидчивость,  дисциплинированность,  адаптивность,
самостоятельность, коммуникабельность, доброжелательность, эмпатия.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования

Планируемые  результаты  освоения  предметных  программ  начального  общего
образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к
результатам  освоения  основных  образовательных  программ  федерального
государственного  стандарта.  Они  представляют  собой  систему обобщенных
личностно  ориентированных  целей  образования,  допускающих  дальнейшее
уточнение  и  конкретизацию  для  определения  и  выявления  всех  элементов,
подлежащих формированию и оценке.

Актуальность  и  необходимость  разработки  планируемых  результатов
обусловлена  Концепцией  федеральных  государственных  образовательных
стандартов общего образования.

Планируемые результаты отражают общую идеологию программы: ориентацию
на результаты образования,  подход к стандарту как к общественному договору,
ориентацию на системно-деятельностный подход.

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп
Требований  стандарта.  Они  построены  с  учетом  основных  нормативных
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документов,  обеспечивающих  функционирование  стандарта,  —  базисного
(образовательного)  учебного  плана,  Фундаментального  ядра  содержания  общего
образования, Программы формирования универсальных учебных действий, системы
оценки.

Содержание  планируемых  результатов  отражает  конкретизированную
применительно  к  ступени  общего  образования  систему  целей:  формирование
обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся
успешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией
на  основе  системно-деятельностного  подхода,  определяет  динамическую картину
развития на основе выделения:

• актуального  развития, т.е.  на  уровне  действий,  хорошо  освоенных  и
выполняемых учащимися практически автоматически;

• зоны  ближайшего  развития,  т.е.  на  уровне  «перспективных  действий»,
находящихся на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем
и сверстниками.

В  структуре  планируемых  результатов  по  каждому  предмету  выделяются
следующие уровни описания: 

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данного предмета.  Их включение в структуру
планируемых результатов  дает  ответ  на  вопрос:  «Ради  чего  необходимо  изучать
данный предмет в школе?» Они описывают основной, сущностный вклад данного
предмета в развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. Оценка
достижения  этих  целей  ведется  в  ходе  неперсонифицированных  (ананимных)
процедур,  а  полученные  результаты  характеризуют  деятельность  системы
образования на федеральном и региональном уровнях.

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала.  Планируемые результаты,  описывающие эту  группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту
группу включается система знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе
и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может
быть  освоена  подавляющим  большинством  детей.  Достижение  результатов  этой
группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с
помощью  накопительной  системы,  или  портфолио),  и  в  конце  года.  Успешное
выполнение  учащимися  заданий  базового  уровня  служит  единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений,  навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые  результаты,  описывающие  эту  группу  целей,  приводятся  в  блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы и
выделяются  курсивом. Такой  уровень  достижений  могут  продемонстрировать
только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка достижений этих
целей ведется в ходе неперсонифицированных (ананимных) исследований. Частично
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задания,  ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут включаться в
материалы  итогового  контроля,  что  дает  возможность  учащимся
продемонстрировать  овладение более  высокими уровнями достижений и выявить
динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом
невыполнение учащимися заданий этой группы, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения.

1.3.1. Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у

выпускников  будут сформированы личностные,  регулятивные,  познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя  позиция  школьника,  адекватная  мотивация  учебной  деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их
выполнение, способность к моральной децентрации.

В сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники
овладеют  всеми  типами  учебных  действий,  включая  способность  принимать  и
сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  ее  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  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют
действием  моделирования,  а  также  широким  спектром  логических  действий  и
операций, включая общие приемы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать  информацию  и  отображать  предметное  содержание  и  условия
деятельности в речи.
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 Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

• внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к
школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и
принятия образца «хорошего ученика»;

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
• учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам

решения новой частной задачи;
• способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной

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

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю,  осознание  ответственности  человека  за  общее  благополучие,  осознание
своей этнической принадлежности;

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

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов морального
поведения;

• знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,
дифференциация  моральных  и  конвенциональных  норм,  развитие  морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;

• установка на здоровый образ жизни;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительно-
го  отношения  к  школе,  понимая  необходимость  учения,  выраженного  в

преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального
способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим способам

решения задач;
• адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности   учебной

деятельности;
• положительной  адекватной  дифференцированной  самооценк  на  основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
•

компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и
деятельности;

• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  спорности к  решению
моральных дилемм на основе учета  позиций партнеров в общении, ориентации на
их  мотивы и чувства,  устойчивое  следование  в  поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
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•  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и
поступках;
• установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  в  реальном   поведении  и
поступках;

• осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им,  выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  и  обеспечение
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

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

материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• адекватно воспринимать опенку учителя;
• различать способ и результат действия;
• оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе

его оценки и учета характера сделанных ошибок;
• выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  громкоречевой  и

умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных

заданий с использованием учебной литературы;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для

решения задач;
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам  смыслового  чтения  художественных  и  познавательных текстов,

выделять существенную информацию из текстов разных видов;
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• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;

• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте, его

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

ряда или 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 общим приемом решения задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 •  осуществлять  расширенный поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

осознанно  и  произвольно  строить  речевое  высказывание  в  устной и  письменной
форме;
• осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие моменты;
• осуществлять  сравнение,  сериацию и классификацию,  самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных
связей; 
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;

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

• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в

том числе в ситуации столкновения интересов;
• строить  понятные  дня  партнера  высказывания,  учитывающие,  что  партнер

знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнера;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
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• учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  отличные  от  собственной
позиции других людей;

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех

его участников;
• с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно

передавать  партнеру  необходимую  информацию  как  ориентир  для  построения
действия;

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

• адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения
разнообразных коммуникативных задач.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  
на разных этапах обучения в начальной школе

Класс Личностные УУД Метапредметные

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1
класс 1.  Ценить  и  принимать

следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,  «родина»,
«природа», «семья».

2. Уважать к своей семье, к
своим  родственникам,
любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика;
формирование  интереса
(мотивации) к учению.

4.  Оценивать   жизненные
ситуаций   и  поступки
героев  художественных
текстов  с  точки  зрения
общечеловеческих норм.

1.  Организовывать  свое
рабочее  место  под
руководством учителя. 

2.  Определять  цель
выполнения  заданий  на
уроке,  во  внеурочной
деятельности,  в  жизненных
ситуациях  под  руководством
учителя. 

3.  Определять  план
выполнения  заданий  на
уроках,  внеурочной
деятельности,  жизненных
ситуациях  под  руководством
учителя.

4.  Использовать  в  своей
деятельности  простейшие
приборы:  линейку,
треугольник и т.д.

1.  Ориентироваться  в  учебнике:
определять  умения,  которые
будут  сформированы  на  основе
изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы
учителя,  находить  нужную
информацию в учебнике.

3.  Сравнивать  предметы,
объекты:  находить  общее  и
различие.

4.  Группировать  предметы,
объекты на основе существенных
признаков.

5.  Подробно  пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на
уроке  и  в  жизненных
ситуациях.

2.  Отвечать  на  вопросы
учителя,  товарищей  по
классу. 

3.  Соблюдать  простейшие
нормы  речевого  этикета:
здороваться,  прощаться,
благодарить.

4.  Слушать  и  понимать
речь других.

5. Участвовать  в паре. 
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2
класс 1.  Ценить  и  принимать

следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,  «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг».
2.  Уважение  к  своему
народу, к своей родине.  
3.  Освоение  личностного
смысла  учения,  желания
учиться. 
4.  Оценка  жизненных
ситуаций   и  поступков
героев  художественных
текстов  с  точки  зрения
общечеловеческих норм.

1.  Самостоятельно
организовывать  свое  рабочее
место.
2.  Следовать  режиму
организации  учебной  и
внеучебной деятельности.
3.  Определять  цель  учебной
деятельности  с  помощью
учителя и самостоятельно. 
4.  Определять  план
выполнения  заданий  на
уроках,  внеурочной
деятельности,  жизненных
ситуациях  под  руководством
учителя.
5.   Соотносить  выполненное
задание   с  образцом,
предложенным учителем.
6.  Использовать  в  работе
простейшие   инструменты  и
более  сложные  приборы
(циркуль). 
6.  Корректировать
выполнение  задания  в
дальнейшем.
7.  Оценка  своего задания  по
следующим  параметрам:
легко  выполнять,  возникли
сложности при выполнении. 

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 информацию в
учебнике.
3.  Сравнивать   и  группировать
предметы,  объекты   по
нескольким  основаниям;
находить  закономерности;
самостоятельно  продолжать  их
по установленном правилу. 
 4.  Подробно  пересказывать
прочитанное или прослушанное;
составлять простой план .
5.  Определять,   в  каких
источниках   можно   найти
необходимую  информацию  для
выполнения задания. 
6.  Находить  необходимую
информацию,   как  в  учебнике,
так и в  словарях в учебнике.
7.  Наблюдать  и  делать
самостоятельные    простые
выводы

1.Участвовать  в  диалоге;
слушать  и  понимать
других,  высказывать  свою
точку  зрения  на  события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных  речевых
ситуаций. 
3.Читать  вслух и  про себя
тексты  учебников,  других
художественных и научно-
популярных  книг,
понимать прочитанное. 
4.  Выполняя  различные
роли  в  группе,
сотрудничать в совместном
решении  проблемы
(задачи).
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3
класс

1.  Ценить  и  принимать
следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,  «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий  друг»,
«справедливость»,
«желание  понимать  друг
друга»,  «понимать
позицию другого».
2.  Уважение  к  своему
народу, к другим народам,
терпимость  к  обычаям  и
традициям других народов.
3.  Освоение  личностного
смысла  учения;  желания
продолжать свою учебу.
4.  Оценка  жизненных
ситуаций   и  поступков
героев  художественных
текстов  с  точки  зрения
общечеловеческих  норм,
нравственных  и  этических
ценностей.

1.  Самостоятельно  организо-
вывать  свое  рабочее  место в
соответствии  с  целью
выполнения заданий.
2.  Самостоятельно
определять  важность  или
необходимость  выполнения
различных задания в учебном
процессе  и  жизненных
ситуациях.3. Определять цель
учебной деятельности. 
4.  Определять  план  выпол-
нения  заданий  на  уроках,
внеурочной  деятельности,
жизненных  ситуациях  под
руководством  учителя.5.
Определять  правильность
выполненного  задания   на
основе сравнения с предыду-
щими  заданиями,  или  на
основе  различных  образцов.
6.  Корректировать
выполнение  задания  в
соответствии  с  планом,
условиями  выполнения,
результатом  действий  на
определенном этапе. 
7.  Использовать  в  работе
литературу,  инструменты,
приборы.  8.  Оценка  своего
задания  по   параметрам,
заранее представленным.

1.  Ориентироваться  в  учебнике:
определять  умения,  которые
будут  сформированы  на  основе
изучения  данного  раздела;
определять круг своего незнания;
планировать  свою  работу  по
изучению  незнакомого
материала.  
2. Самостоятельно предполагать,
какая   дополнительная
информация  буде  нужна  для
изучения  незнакомого
материала;  отбирать
необходимые   источники
информации  среди
предложенных  учителем
словарей,  энциклопедий,
справочников.
3.  Извлекать  информацию,
представленную  в  разных
формах  (текст,  таблица,  схема,
экспонат, модель  и др.)
4.  Представлять  информацию  в
виде  текста,  таблицы,  схемы,  в
том числе с помощью ИКТ.
5.  Анализировать,  сравнивать,
группировать  различные
объекты, явления, факты. 

1.  Участвовать  в  диалоге;
слушать  и  понимать
других,  высказывать  свою
точку  зрения  на  события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи
с учетом своих учебных и
жизненных  речевых
ситуаций. 
3.Читать  вслух и  про себя
тексты  учебников,  других
художественных и научно-
популярных  книг,
понимать прочитанное. 
4.  Выполняя  различные
роли  в  группе,
сотрудничать в совместном
решении  проблемы
(задачи).
5.  Отстаивать  свою  точку
зрения,  соблюдая  правила
речевого этикета. 
6.  Критично  относиться  к
своему мнению
7.  Понимать  точку  зрения
другого 
8.  Участвовать  в  работе
группы, распределять роли,
договариваться  друг  с
другом. 
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4
класс

1.  Ценить  и  принимать
следующие  базовые
ценности:   «добро»,
«терпение»,  «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий  друг»,
«справедливость»,
«желание  понимать  друг
друга»,  «понимать
позицию  другого»,
«народ», «национальность»
и т.д.
2.  Уважение   к  своему
народу, к другим народам,
принятие ценностей других
народов.
3.  Освоение  личностного
смысла  учения;   выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4.  Оценка  жизненных
ситуаций   и  поступков
героев  художественных
текстов  с  точки  зрения
общечеловеческих  норм,
нравственных  и  этических
ценностей,  ценностей
гражданина России.

1.  Самостоятельно
формулировать  задание:
определять  его  цель,
планировать  алгоритм  его
выполнения,  корректировать
работу  по  ходу  его
выполнения,  самостоятельно
оценивать.
2.  Использовать   при
выполнения  задания
различные  средства:
справочную  литературу,
ИКТ,  инструменты  и
приборы. 
3.  Определять
самостоятельно  критерии
оценивания,  давать
самооценку. 

1.  Ориентироваться  в  учебнике:
определять умения,  которые будут
сформированы на основе изучения
данного  раздела;  определять  круг
своего незнания; планировать свою
работу  по  изучению  незнакомого
материала.  
2.  Самостоятельно  предполагать,
какая  дополнительная информация
буде  нужна  для  изучения
незнакомого  материала;  отбирать
необходи-мые   источники
информации  среди  предложенных
учителем  словарей,  энциклопедий,
справочников, электронные диски.
3.  Сопоставлять   и  отбирать
информацию,  полученную  из
различных  источников  (словари,
энциклопедии,  справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
4.  Анализировать,  сравнивать,
группировать  различные  объекты,
явления, факты. 
5.  Самостоятельно  делать  выводы,
перерабатывать  информацию,
преобразовывать  её,   представлять
информацию  на  основе  схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7.  Уметь передавать  содержание в
сжатом,  выборочном  или
развёрнутом виде.

Участвовать  в  диалоге;
слушать  и  понимать  других,
высказывать  свою  точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять  свои  мысли  в
устной и письменной речи с
учетом  своих  учебных  и
жизненных  речевых
ситуаций.  3.Читать  вслух  и
про  себя  тексты  учебников,
других  художественных  и
научно-популярных  книг,
понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли
в  группе,  сотрудничать  в
совместном  решении
проблемы (задачи).
5.  Отстаивать  свою  точку
зрения,  соблюдая  правила
речевого  этикета;
аргументировать  свою  точку
зрения с  помощью фактов  и
дополнительных сведений.  
6.  Критично  относиться  к
своему  мнению. Уметь
взглянуть  на  ситуацию  с
иной  позиции  и
договариваться  с  людьми
иных  позиций.7.  Понимать
точку  зрения  другого  8.
Участвовать в работе группы,
распределять  роли,  догова-
риваться  друг  с  другом.
Предвидеть   последствия
коллективных решений.
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1.3.2. Чтение: работа с информацией
(метапредметные результаты)

В результате  изучения всех  без  исключения предметов в начальной школе
выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с  информацией.  Они  смогут
осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию,
систематизировать,  сопоставлять,  анализировать  и  обобщать  информацию,
интерпретировать и преобразовывать ее.

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы,
схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие
сочинения, графические работы). Овладеют первичными навыками представления
информации в  наглядной  форме (в  виде  простейших таблиц,  схем и  диаграмм).
Смогут  использовать  информацию  для  установления несложных  причинно-
следственных  связей  и  зависимостей,  объяснения  и  доказательства  фактов  в
простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники  получат  возможность  научиться  строить  умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации,  а  также
приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации,
сопоставляя  ее  с  информацией из  других  источников  и  имеющимся жизненным
опытом.

Получение, поиск и фиксация информации
Выпускник научится:
•  воспринимать  на  слух  и  понимать  различные  виды сообщений (бытового

характера, художественные и информационные тексты);
• осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  интереса  приобретения

читательского опыта, освоения и использовая информации;
• использовать  такие  виды  чтения,  как  ознакомительное,  изучающее,

поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид
чтения;

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,
таблица, диаграмма, схема);

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• составлять  список  используемой  литературы  и  других  информационных

источников, заполнять адресную и телефонную книги.
Выпускник получит возможность научиться:
• находить  несколько  источников  информации,  пользоваться словарями  и

справочниками на электронных носителях;
• систематизировать  подобранные информационные материалы в  виде  схемы

или  электронного  каталога  при  подготовке  собственных  работ  (сообщений,
сочинений, простых исследований, проектов и т. п.);

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных
носителях  (диск,  VSB-накопитель)  в  виде  упорядоченной  структуры  (статей,
изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.).

Понимание и преобразование информации
Выпускник научится:

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части,
составлять  простой  план  текста,  подробно  и  сжато  устно  пересказывать
прочитанный или прослушанный текст;
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• находить  информацию,  факты,  заданные  в  тексте  в  явном  виде:  числовые
данные,  отношения  (например,  математические)  и  зависимости;  вычленять
содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и
убыванию);

• понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять
общий  признак  группы  элементов,  характеризовать  явление  по  его  описанию;
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и
т. д.;

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в
разных частях  текста  детали  сообщения;  устанавливать  связи,  не  высказанные в
тексте  напрямую,  интерпретировать  их,  соотнося  с  общей  идеей  текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, не только
опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр,
структуру, язык текста;

• преобразовывать  информацию  из  сплошного  текста  в  таблицу  (дополнять
таблицу  информацией из  текста);  преобразовывать  информацию,  полученную из
рисунка,  в  текстовую  задачу;  заполнять  предложенные  схемы  с  опорой  на
прочитанный текст;

• анализировать и оценивать содержание,  языковые особенности и структуру
текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 
элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски;
• делать выписки из используемых источников информации, составлять 
письменные отзывы, аннотации.

Применение и представление информации
Выпускник научится:

• передавать  собеседнику/партнеру  важную  для  решаемой  учебной задачи
информацию,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении прочитанного  или
прослушанного;
• описывать  по  определенному  алгоритму  объект  наблюдения,  сравнивать
между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака;
• по  результатам  наблюдений  находить  и  формулировать  правила,
закономерности и т. п.;
• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака;
• определять  последовательность  выполнения  действий,  сопоставлять
простейшую инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора
действий, включающего избыточные шаги).
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе прочитанного принимать несложные практические решения;
• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме,
представлять  одну  и  ту  же  информацию  разными  способами,  составлять
инструкцию (алгоритм) к выполненному действию;
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• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Оценка достоверности получаемой информации
Выпускник научится:

• на основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность
получаемой  информации,  пробелы  в  информации  и  находить  пути  восполнения
этих пробелов;

• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию.
Выпускник получит возможность научиться:

• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  конфликтной

ситуации.

2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 
 по отдельным предметам

РУССКИЙ ЯЗЫК
В  результате  изучения  курса  русского  языка  учащиеся  начальной  школы

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-
ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его  грамотному
использованию,  русский  язык  станет  для  учеников  основой  всего  процесса
обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и
творческих способностей.

В процессе  изучения  русского  языка  ученики  начальной  школы  получат
возможность  реализовать  в  устном  и  письменном  общении  потребность  в
творческом  самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  целью  поиска
необходимой  информаии  в  различных  источниках  для  выполнения  учебных
заданий.

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат
начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических,
лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета,  научатся
ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  что  станет
основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения
коммуникативной  задачи  при  составлении  несложных  устных  монологических
высказываний  и  письменных  текстов.  У  них  будут  сформированы
коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для  успешного  участия  в
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация
различных  позиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более  точному  выражению
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускники начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как
одно  из  проявлений  собственного  уровня  культуры,  они  смогут  применять
орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков  препинания  при  записи
собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное.

39



 Выпускники  начальной  школы  получат  первоначальные  представления  о
системе и структуре русского языка: познакомятся с разделами изучения языка –
фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием, морфологией и синтаксисом;
научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как  звук,  буква,  часть  слова,  часть  речи,  член  предложения,  простое
предложение,  что  послужит  основой  для  дальнейшего формирования
общеучебных,  логических  и  познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы
будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу
по  русскому  языку  и  способам  решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит
основы  успешной учебной  деятельности  при  продолжении  изучения  курса
русского языка на следующей ступени образования.

Содержательная линия «Система языка»
 Фонетика и графика

Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать  звуки  русского  языка  (гласные  ударные/безударные;

согласные  твердые/мягкие,  парные/непарные  твердые и  мягкие;  согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной иформации.

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить  фонетико-графический  (звуко-буквенный)  разбор  слова

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения фонетико - графического (звуко-буквенного) разбора слов.

 Орфоэпия
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать  нормы русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и

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

• находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или
произношения  слова  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  или  обращаться  за
помощью к учителю, родителям и др.

 Состав слова (морфемика)
Выпускник научится:
• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень,

приставку и суффикс.
Выпускник получит возможность научиться:
• разбирать  по  составу  слова  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  в

соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом;  оценивать  правильность
проведения разбора слова по составу.

Лексика
Выпускник научится:
• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
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• определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью  толкового
словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении

(простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи.
Морфология

Выпускник научится:
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число,

падеж, склонение;
• определять  грамматические  признаки  имен  прилагательных  —  род,  число,

падеж;
• определять  грамматические  признаки  глаголов  —  число,  время,  род  (в

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить  морфологический  разбор  имен  существи  тельных,  имен

прилагательных,  глаголов  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать
правильность проведения морфологического разбора;

• находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  ме  тоимения  и  наречия,
предлоги  вместе  с  существительными личными местоимениями,  к  которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.

 Синтаксис
Выпускник научится:
• различать предложение, словосочетание, слово;
• устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении;
• классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
• находить  главные  и  второстепенные  (без  деления  на  виды)  члены

предложения;
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться:

• различать  второстепенные  члены предложения  — определения, дополнения,
обстоятельства;

• выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор
простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбоpa;

• различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:
• применять правила правописания (в объеме содержания курса);

41



• определять  (уточнять)  написание  слова  по  орфографическому  словарю
учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
• писать  под  диктовку  тексты  объемом  75—80  слов  в  соответствии  с

изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться:

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и

определять  способы  действий,  помогающих  предотвратить ее  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  учетом  ситуации
общения;

• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие  небольшие

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

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

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

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;
оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:  соотносить  собственный
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения
(для самостоятельно создаваемых текстов);

• соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
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В  результате  изучения  курса  выпускник  начальной  школы  знает  значимость
чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и  успешного  обучения  по  другим
предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную
литературу,  эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  точку
зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с
культурно-историческим  наследием  России  и  общечеловеческими  ценностями  и
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить
его с другими видами искусства. 

Младший школьник  полюбит  чтение  художественных  произведений,  которые
помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной
и научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для
практической работы. 

К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  детей  к
дальнейшему  обучению,  достигнут  необходимый  уровень читательской
компетентности,  речевого  развития,  сформированы универсальные  действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями
и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного
(прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять  несложные  монологические
высказывания о произведении (героях, событиях),  устно передавать  содержание
текста  по  плану,  составлять  небольшие  тексты  повествовательного  характера  с
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность  научиться
выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстников,  родителей,  педагогов)  с
небольшими  сообщениями,  используя  иллюстративный  ряд (плакаты,
презентацию). 

Выпускники  научатся  приемам  поиска  нужной  информации,  овладеют
алгоритмами основных  учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации
художественных  произведений  (деление  текста  на  части,  составление  плана,
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать
и  пояснять  свою  точку  зрения,  познакомятся  с  правилами  и  способами
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах
поведения,  принятых  в  обществе.  Выпускники  овладеют  основами
коммуникативной  деятельности,  на  практическом  уровне  осознают  значимость
работы и группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
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• осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  понимать  цель
чтения  (удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
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• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про  ce6я,  при прослушивании)
содержание различных видов текстов,  выявлять  их специфику (художественный,
научно-популярный,  учебный,  справочный),  определять  главную мысль  и  героев
произведения,  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  произведения,  определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному
учебному, научно-популярн му и художественному тексту;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое выск зывание небольшого
объема (повествование,  описание,  рассу  дение)  с  опорой на  авторский текст,  по
предложенной теме и отвечая на вопрос;

• вести диалог в  различных учебных и бытовых ситуаци общения,  соблюдая
правила  речевого  этикета,  участвовать  в  диалоге  при  обсуждении
прослушанного/прочитанного проиведения;

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

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения;
• ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать

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

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

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

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

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

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

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

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
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• 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 свое отношение к герою и его
поступкам;

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

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

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой.

 Творческая деятельность
Выпускник научится:

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

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

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

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

проекты;
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Выпускник научится: ...........................................................................................................................42
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оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;..............42
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);................................................42
выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;.....................42

2.2.1.Программа к курсу «Русский язык». 1-4 кл...................................................................................79
  (авторы: Л.А.Ефросинина, М.И. Оморокова).......................................................................................92
  (авторы: В.Н.Рудницкая)......................................................................................................................108
1.Пояснительная записка........................................................................................................................108
  (автор: Е.А.Лутцева).............................................................................................................................138

1.Пояснительная записка....................................................................................................................183
Цели изучения курса в начальной школе (2  класс)........................................................................184
 Формы и методы обучения...............................................................................................................186
Общая характеристика учебного предмета «Информатика и ИКТ» в начальной школе (2 класс)
...............................................................................................................................................................186
 1. Личностные результаты................................................................................................................191
2. Метапредметные результаты.........................................................................................................192
Предметные результаты.....................................................................................................................193
Программные средства.......................................................................................................................194
УМК состоит:......................................................................................................................................194
1. Пояснительная записка...................................................................................................................195
 Цели изучения курса в начальной школе (3  класс).......................................................................196
 Формы и методы обучения...............................................................................................................197
2.Общая характеристика учебного предмета ..................................................................................198
«Информатика и ИКТ» в начальной школе (3 класс)......................................................................198
1. Личностные результаты.................................................................................................................203
2. Метапредметные результаты.........................................................................................................204
Предметные результаты.....................................................................................................................205
Программные средства.......................................................................................................................206
УМК состоит:......................................................................................................................................206

2.3. Программа формирования..............................................................................................................227
экологической культуры,.......................................................................................................................227
культуры здорового и безопасного образа жизни...............................................................................227

1.3. Система оценки 
достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 
начального общего образования

Назначение раздела в рамках образовательной программы ОУ:
• сформулировать  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы
применения системы оценки;
• сориентировать  образовательный процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание  обучающихся,  достижение  ими  планируемых  результатов  освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;
• обеспечить  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего
образования;
• представить  свою систему оценки достижений обучающихся  (итоговая  оценка
обучающихся,  освоивших  основную  образовательную  программу  начального
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общего  образования),  позволяющую  осуществлять  оценку  динамики  учебных
достижений обучающихся. 

(См.:  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального
общего образования. М.: Просвещение, 2010. с. 24.)

Согласно  Стандарту  основным  объектом  системы  оценки  результатов
образования  на  ступени  начального  общего  образования,  её  содержательной  и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.

Система  оценки достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы начального  общего  образования  представляет  собой
один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования и выступает
как неотъемлемая часть обеспечения качества образования:

• закрепляет  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности,
описание  объекта  и  содержание  оценки,  критерии,  процедуры  и  состав
инструментария, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;

• ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие
и  воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;

• обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения
Образовательной  программы,  позволяющих  вести  оценку  предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;

• предусматривает  оценку  достижений  обучающихся  и  оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;

• позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений
обучающихся.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  включает  в  себя  две
согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку (или  оценку,
осуществляемую  внешними  по  отношению  к  школе  службами)  и  внутреннюю
оценку (или  оценку,  осуществляемую  самой  школой  —  обучающимися,
педагогами, администрацией).

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

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  предполагает
комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести
оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:
личностных, метапредметных и предметных.

1.4.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном  развитии,
представленных  в  разделе  «Личностные  универсальные  учебные  действия»
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у
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обучающихся на ступени начального общего образования. Достижение личностных
результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного
процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в  основной  образовательной
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит
сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в  следующие
три основных блока:
• самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ
российской  гражданской  идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того,  «что я знаю»,  и
того, «что я не знаю», «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 —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени
начального общего образования строится вокруг оценки:
•  сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к
образовательному  учреждению,  ориентации  на  содержательные  моменты
образовательного  процесса  —  уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и
новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как
пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к
своему  краю,  осознания  своей  национальности,  уважения  культуры  и  традиций
народов  России  и  мира;  развития  доверия  и  способности  к  пониманию  и
сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
•  сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации  достижения  результата,  стремления  к  совершенствованию  своих
способностей;
•  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
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своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

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

1.4.2.Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку
достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы,  представленных  в  разделах  «Регулятивные  учебные  действия»,
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» меж-
дисциплинарной  программы  формирования  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся на ступени начального общего образования,  а  также планируемых
результатов,  представленных  во  всех  разделах  междисциплинарной  программы
«Чтение. Работа с текстом».

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

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов  служит
сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных  универсальных  действий,  т.  е.  таких  умственных  действий
обучающихся, которые направлены на анализ 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
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение
на  основе  оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и
самостоятельность в обучении;
•  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
•  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач;
•  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации по родовидовым признакам,  установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  ступени
начального  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.  е.  той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и  умений,  включая
организацию этого процесса.

1.4.3.  Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной
части  базисного  учебного  плана.  Предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-
первых,  систему  основополагающих  элементов  научного  знания,  которая
выражается  через  учебный  материал  различных  курсов  (система  предметных
знаний),  и, во-вторых,  систему формируемых действий  (система предметных
действий),  которые  преломляются  через  специфику  предмета  и  направлены  на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система  предметных  знаний  —  важнейшая  составляющая  предметных
результатов.  В ней можно выделить  опорные знания  (знания,  усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  На начальной
ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.

 При  оценке  предметных  результатов  основную ценность  представляет  не
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач.  Иными словами,  объектом оценки
предметных  результатов  являются  действия,  выполняемые  обучающимися  с
предметным содержанием.

Действия  с  предметным  содержанием  (или  предметные  действия)  —
вторая  важная  составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего
познавательные:  использование  знаково-символических  средств;  моделирование;
сравнение,  группировка  и  классификация  объектов;  действия  анализа,  синтеза  и
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения
и т.д.

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевант-
ных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе  метапредметных
действий.

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную  систему  знаний  данного  учебного  курса  (содержание  заданий  для
итоговой  оценки  достижения  предметных  результатов  курса  строится  вокруг
изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе  «Выпускник
научится».)

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе
текущего  и  промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего
и  промежуточного  оценивания,  фиксируются  в  форме  портфолио  достижений  и
учитываются при определении итоговой оценки.

1.4.4. Итоговая оценка предметных и метопредметных результатов.

51



На  персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего
образования  выносятся  только  предметные  и  метапредметные  результаты,
описанные в разделе «  ВЫПУСКНИК   на  учится»   планируемых результатов начального
образования.

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать
учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на
материале опорной системы знаний с использованием средств,  релевантных
содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  на  основе  метапредметных
действий.

Предметом  итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования являются достижения
предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  необходимых  для  продолжения
образования.

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми,  среди  которых  следует  выделить  навыки  осознанного  чтения  и
работы с информацией
• коммуникативными,  необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,
проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ  и  самооценка,
наблюдения и др.).
«Инструменты»  оценки качества:
• Трехуровневые   задачи –  оценка   уровней  овладения   учащимися  основных
предметных способов  действий (средств); 
Проектные  задачи -  оценка  формирования  ключевых  компетентностей  и
социального опыта;
• Диагностические  задачи –  оценка  операционального  состава  действия  и  его
коррекция;
• Анкетирование -  установление  контекстных  факторов,  влияющих  на  качество
образования;
• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-
оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка
Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших
школьников:
 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками);
 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи);
 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа);
 «Составление  заданий  с  ловушками» (определение  или  видение  возможных
ошибкоопасных мест);
 «Составление задачи, подобной данной»;
 «Классификация  задач  по  способу  их  решения» (выделение  общего  способа
действия);
 «Обнаружение ошибки»;
 «Создание помощника» ;
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 «Обоснованный   отказ  от выполнения  заданий» (умение  обнаружить  границу
своих знаний);
 «Орфографические  софизмы» (умение  обнаружить  и  опровергнуть
псевдологичное рассуждение при решении задач)  

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?):
 решение проблемы выбора (как выбирать?);
 самооценка своих возможностей;
 работа  в ситуации запроса;
 уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)
 уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)
 уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что

я знаю и чего не знаю еще..»)
Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов

      Чтобы каждый учитель мог организовать качественный контроль, оценивание и
анализ  результатов  деятельности  учащихся,  он  должен  четко  понимать,  какие
результаты он должен получить к завершению каждого учебного  цикла,  каждой
темы, каждого раздела. 

Содержательный  контроль  и  оценка  предметных  компетентностей
(грамотности)  учащихся  предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики
качества  усвоения  предмета  ребенком  и  не  допускает  сравнения  его  с  другими
детьми.

№
/
п

Вид  КОД Время 
проведения

Содержание Формы и виды оценки

1 Стартовая 
работа

Начало 
сентября

Определяет актуальный 
уровень знаний, необходимый 
для продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, организует
коррекционную работу в зоне 
актуальных знаний

Фиксируется учителем в классном
журнале и  в  дневнике учащегося
отдельно  задания  актуального
уровня  и  уровня  ближайшего
развития в многобалльной  шкале
оценивания. Результаты работы не
влияют на  дальнейшую  итоговую
оценку младшего школьника.  

2. Диагности
ческая 
работа

Проводится на 
входе и выходе
темы при 
освоении 
способов 
действия/средс
тв в учебном 
предмете. Кол 
работ зависит 
от количества  
учебных задач

Направлена   на  проверку
пооперационного  состава
действия,  которым необходимо
овладеть  учащимся  в  рамках
решения учебной задачи

Результаты  фиксируются
отдельно  по  каждой  отдельной
операции  (0-1  балл)  и  также  не
влияют на  дальнейшую  итоговую
оценку младшего школьника.

3. Самос

тоятельная 
работа

Не более  
одного месяца 
(5-6 работ в 
год)

Направлена,  с  одной  стороны,
на  возможную  коррекцию
результатов  предыдущей  темы
обучения, с другой стороны, на
параллельную  отработку  и
углубление текущей изучаемой
учебной  темы.  Задания

Учащийся  сам  оценивает  все
задания,  которые  он  выполнил,
проводит   рефлексивную  оценку
своей  работы:  описывает  объем
выполненной   работы;  указывает
достижения  и трудности в данной
работе;  
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составляются на двух  уровнях:
1 (базовый) и 2 (расширенный)
по  основным  предметным
содержательным линиям.

Учитель   проверяет  и  оценивает
выполненные школьником задания
отдельно  по  уровням,  определяет
процент выполненных  заданий и
качество  их  выполнения.  Далее
ученик  соотносит  свою  оценку  с
оценкой  учителя  и  определяется
дальнейший  шаг  в
самостоятельной работе учащихся.

4. Проверочн
ая  работа
по ито
гам
выполнени
я  сам
работы

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятельно
й работы (5-6 
работ в год)

Предъявляет  результаты 
(достижения) учителю и служит
механизмом управления и 
коррекции следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Учащийся сам 
определяет объем  проверочной
работы для своего выполнения. 
Работа  задается  на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный).

Учитель   проверяет  и  оценивает
только те задания, которые решил
ученик и предъявил на оценку. 

5. Проверочн
ая  работа

Проводится
после  решения
учебной задачи

Проверяется уровень освоения  
учащимися предметных 
культур
ных способов/средств действия.
Уровни:1 -формальный; 
2-рефлексивный (предметный);
 3  –  ресурсный
(функциональный).
Представляет  собой трехуров
невую  задачу, состоящую из 
трех заданий, соответствующих
трем уровням

Все  задания   обязательны  для
выполнения.  Учитель  оценивает
все задания по уровням (0-1 балл)
и  строит   персональный
«профиль»  ученика по освоению
предметного   способа/средства
действия

6. Решение  
проектн  
задачи

Проводится 2-3
раза в год

Направлена на выявление 
уровня освоения  ключевых  
компетентностей

Экспертная  оценка по специа
льно созданным экспертным 
картам. По каждому критерию 0-1 
балл

7. Итоговая 
проверочна
я работа

Конец апреля-
май

Включает   основные   темы
учебного   года.  Задания
рассчитаны  на  проверку  не
только  знаний,  но  и
развивающего  эффекта
обучения.  Задания   разного
уровня,  как  по  сложности
(базовый,  расширенный),  так  и
по  уровню  опосредствования
(формальный,  рефлексивный,
ресурсный)

 Сравнение результатов  стартовой
и итоговой работы.

54



8. Предъявле
ние
(демонстра
ция)
достижени
й ученка за
год.

Май  месяц Каждый учащийся в конце года
должен  продемонстрировать
(показать)  все,  на  что  он
способен.

Философия этой формы оценки в
смещение  акцента  с  того,  что
учащийся  не  знает  и  не  умеет,  к
тому,  что  он  знает  и  умеет  по
данной теме и данному предмету;
перенос педагогического ударения
с оценки на самооценку

      С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии
оценивания  образовательных  результатов  учащихся  при  разработке  системы
проверочных  и  учебно-методических  материалов    определены   следующие
моменты:

1.  Стартовая  диагностика,  в  которой  представлены  ожидаемый  уровень
предметной подготовки. 

2.  Систематизированное  описание  рекомендуемых  учебных  задач  и
ситуаций (по каждому предмету и по каждой дидактической линии) для различных
этапов обучения, включающие описание дидактических и раздаточных материалов,
необходимые  для  организации  учебной  деятельности  школьников,  организации
системы  внутренней  оценки,  в  том  числе  диагностической,  включая  описание
методов и приемов оценивания, форм организации, рекомендации по фиксации и
анализу результатов.

3.  Описание  тематических  результатов по  отдельным  предметам  по
основным  сквозным  дидактическим  линиям,  которые  выделены  в  планируемых
результатах.

4.  Итоговые  проверочные  работы (на  конец  каждого  класса),  включая
рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.

5.  Рекомендации  по  организации  системы  внутренней  накопительной
оценки достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания.

   Цели и задачи данных   видов оценивания.  
Стартовая  диагностика в  первых  классах  основывается  на  результатах

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах
оценки их готовности к изучению данного курса. Следует помнить, что частичное
или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота
представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для
дискриминационных  решений,  а  указывает  на  необходимость  индивидуальной
коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе
перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности
каждого учащегося к усвоению нового материала.

Текущее  оценивание предполагает  комплексный  подход  к  оценке
результатов  образования  (оценка  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов).  Для  возможности  оценить  успешность  освоения  предметов,
требования к предметным и метапредметным результатам задаются в предметно-
деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных и межпредметных
знаний,  предметных  и  общеучебных  умений  и  способов  деятельности,  а  также
уровни  их  освоения  выпускниками,  которые  поддаются  дальнейшей
конкретизизации,  операционализации  и  оценке  в  рамках  объективных  и
субъективных  оценочных  процедур.  Опираясь  на  требования,   разработан
инструментарий  оценивания  предметных  и  метапредметных  результатов  на
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материале используемых УМК (учебников, тетрадей на печатной основе, тестов ) дл
обучаемых  1-х  классов  на  основе  Новых  Стандартов  и  Программы  «Начальная
школа XXI века» в рабочих программах учителей по каждому предмету на учебный
год.

С  целью  проведения  текущего  оценивания  должны   использоваться
следующие  методы  оценивания:  наблюдения,  оценивание  процесса  выполнения,
открытый ответ.

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации  наличия  заранее  выделенных  показателей  какого-либо  аспекта
деятельности  всего  класса  или  одного  ученика.  Для  фиксации  результатов
наблюдения  обычно  используются  специальные  формы  (листы  наблюдений),
которые  могут  быть  именными или аспектными (для  оценки сформированности
данного  аспекта  деятельности  у  всего  класса).  Можно  пользоваться  и  иными
инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др.

 Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии
многих навыков учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты:

Познавательные :
• Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов;

умение узнавать знакомое).
• Понимание  (фиксируется  умение  ухватывать  смысл,  обсуждать  и

интерпретировать изученное).
• Применение  (фиксируется  способность  использовать  изученное  на

практике или в иных целях).
• Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты).
• Синтез  (фиксируется  умение  комбинировать,  воссоздавать,  развивать,

создавать новое).
• Диалектичность  мышления  (фиксируется  умение  рассматривать

объект/явление/суждение  и  т.  п.  с  разных  точек  зрения,  понимать  обе
позиции, приводить аргументы, понимая возможность иной точки зрения).

• Метазнание  (фиксируется  умение  анализировать  свой  и  чужой
мыслительный процесс, задумываться о процессе познания).

Социальные: 
• Оценка  (фиксируется  умения  выдвигать  суждения  или  заключения  о

действиях,  поступках,  поведении  на  основе  выбранных  критериев,
стандартов, условий).

• Способность принимать ответственность.
• Способность уважать других.
• Умение сотрудничать.
• Умение участвовать в выработке общего решения.
• Способность разрешать конфликты.
• Способность  приспосабливаться  к  выполнению  различных  ролей  при

работе в группе.
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Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в
ходе групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений
на каждого участника групповой работы

По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников
удобно  фиксировать  с  помощью  линеечек,  особенности  применения  которых
подробно  описаны  в  книге  «Оценка  без  отметки»  Г.А.  Цукерман  и  др.  Особая
ценность данного приема состоит в том, что он направлен на оценку формирования
именно  данного  навыка,  а  не  личности  ребенка  в  целом.  Линейки  достижений
позволяют наглядно увидеть как степень сформированности того или иного навыка
на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка. Продвижение ребенка
в  ходе  изучения  темы  в  ряде  случаев  полезно  отмечать  оценкой  в  виде  дроби,
знаменатель  которой  показывает  количество  ошибок,  сделанных  в  предыдущей
работе, а числитель – количество ошибок в данной работе. Следует помнить, что
при  оценке  письменной  работы  необходимо  отмечать  не  только  ошибки  и
погрешности в выполнении работы, но и все удачные места, делать поощрительные
записи. 
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно
использовать листы индивидуальных достижений.

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося
Для  сохранения  результатов  учебной  и  внеучебной  деятельности  учащихся

используются:
 общеклассные  справочники,  сборники  правил  по  каждой  предметной  линии,

плакаты  — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;
 презентации  (в  виде  распечатанных  материалов) —  как  форма  сохранения

результатов пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:

 творческие  работы  (графические,  живописные,  литературные,  научные  описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок),  так  и  в  форме  выставок,  научных  журналов,  литературных  сборников
(возможны как цифровые, так и печатные формы);

 презентация,  фиксация  результатов  преобразования  модели (схема,  чертеж и др.
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в
виде цифрового объекта или распечатки);

 выполненные работы в  компьютерных средах,  таблицы и  графики,  отражающие
состояние  навыков  ребенка —  соревнование  с  самим  собой  (в  виде  цифрового
объекта или распечатки).
      Все  материалы младшего  школьника  оформляются  в форме «портфолио»
(дневника, накопительной папки).
      «Портфолио»   ученика  представляет  собой форму  и  процесс  организации
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов. 

Обязательной  составляющей портфеля  достижений  являются  материалы
стартовой диагностики,  промежуточных  и  итоговых стандартизированных
работ  по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так,
чтобы  их  совокупность  демонстрировала  нарастающие  успешность,  объём  и
глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней  формируемых  учебных
действий.
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Примеры: «Лист индивидуальных достижений», «Лист наблюдения».
Лист индивидуальных достижений

Ученик_____________________ . Школа _____________________________
Класс ______________________. Учитель ____________________________ 

№ 
п/п 

Формируемые навыки и умения Даты проведения оценивания 
старт Окт Нояб. Дек. Янв. Фев. Итог. 

1. Навыки чтения
1.1. Техника

чтения
Чтение слогов        
Чтение слов       
Ударение       
Чтение предложений       
Чтение текстов       
Безошибочность чтения       
Выразительность чтения       

1.2. Понимание
прочитанного

Ответ  на  прямой  вопрос  по
прочитанному

       

Словесное  «рисование  картин»  к
прочитанному

      

Построение плана текста с помощью
иллюстрации к нему.

      

Восстановление  пропущенного  слова
в  предложении  или  пропущенного
предложения в тексте

      

1.3. Пересказ С  опорой  на  помощь  учителя  или
иную

       

Без опоры на помощь       
1.4. Чтение наизусть        
1.5. Составление собственного рассказа        

2. Навыки письма
Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично       

3. Вычислительные навыки
Соответствующие навыки и умения отмечаются аналогично       

Список  формируемых  навыков  может  быть  продолжен  учителем.  Например,  умение
планировать отражено на следующем листе наблюдения (в нужную клеточку таблицы вносится
дата, проведенного наблюдения) 

Лист наблюдения
1-я
ступень

Ставит цель исследования с
помощью учителя

Следует  плану,
предложенному
учителем

Использует  источники
информации,
рекомендованные
учителем

2-я
ступень

Ставит  цель  исследования
самостоятельно

В  целом  представляет,
как достичь цели

Пытается  обнаружить
способы  получения
информации

3-я
ступень

Самостоятельно ставит цель
исследования  и  действует

Самостоятельно
планирует  и  проводит

Знает,  как  получить
необходимую информацию

58



согласно этой цели исследовательский
эксперимент

и  использует  разные
способы ее получения

Заполнять такой лист может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под его
контролем).При  оценке  предметных  результатов  необходимо  помнить,  что  в  1-м  классе
исключается  система  балльного (отметочного)  оценивания.  Недопустимо также  использование
любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом
классе  четырехлетней  начальной  школы.  Письмо  Минобразования  России  от  25.09.2000г.  №
2021 / 11–13.)

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

2.1.1. Введение. 
Важнейшей  задачей  современной  системы  образования  является

формирование  совокупности  универсальных учебных действий,  обеспечивающих
компетенцию  «научить  учиться»,  а  не  только  освоение  учащимися  конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность
универсальных  учебных  действий  является  также  и  залогом  профилактики
школьных трудностей.

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и
самосовершенствование  путем  сознательного  и  активного  присвоения  нового
социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта,
и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего
образования,  развитию системы универсальных учебных действий,  выступающей
как  инвариантная  основа  образовательного  процесса  и  обеспечивающей
школьникам  умение  учиться,  способность  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и
сознательного,  активного  присвоения  ими  нового  социального  опыта.  При  этом
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих
видов  целенаправленных  действий,  если  они  формируются,  применяются  и
сохраняются в тесной связи с  активными действиями самих учащихся.  Качество
усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных
действий.

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для
начального общего образования:

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

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

предметов;
• определяет  условия,  обеспечивающие  преемственность  программы

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования содержит:
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1)  описание  ценностных  ориентиров  содержания  образования  на  ступени
начального общего образования;

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
3) характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
4)  типовые  задачи  формирования  личностных,  регулятивных,

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
5)  описание  преемственности  программы  формирования  универсальных

учебных  действий  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  общему
образованию.
Цель  программы:  создать  условия  для  формирования   и  регулирования
универсальных  учебных  действий  обучающихся  через  образовательную
деятельность 
Задачи программы: 

 актуализировать ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
 использовать  типовые задачи формирования УУД;
 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию 

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования

ФГОС начального общего образования определяет  ценностные ориентиры
содержания  образования  на  ступени  начального  общего  образования
следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
 уважение истории и культуры каждого народа.

2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения,  кооперации
сотрудничества.

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право

каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учетом  позиций  всех
участников;  

3.  Развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма.

 принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и
стремление следовать им;
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так
и окружающих людей, развитие этических чувств  -  стыда, вины, совести  -  как
регуляторов морального поведения;

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;

4.  Развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию:

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

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

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 умение  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный, познавательный  и коммуникативный. 
    Личностные  универсальные  учебные  действия обеспечивают  ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми  этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и
межличностных  отношениях.  Применительно  к  учебной  деятельности  следует
выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него
отвечать. 

 нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого
содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее
личностный моральный выбор. 
    Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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 целеполагание    как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, 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
временных характеристик; 

 контроль     в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция    –  внесение  необходимых дополнений и  коррективов в  план и  способ
действия  в  случае  расхождения  эталона,  реального  действия  и  его  результата;
внесение  изменений  в  результат  своей  деятельности,  исходя  из  оценки  этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка    – выделение и осознание обучающимся того,  что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

 саморегуляция    как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
     Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
      Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
 структурирование знаний; 
 осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

письменной форме; 
 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

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

от  цели;  извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов
различных  жанров;  определение  основной  и  второстепенной  информации;
свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного,  научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации; 

 постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  знаково-
символические действия: 

 моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где
выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-  графическая
или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область. 
       Логические универсальные действия:      

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и

явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

       Постановка и решение проблемы:  
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное  создание  способов  решения проблем  творческого  и  поискового

характера. 
     Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению
или деятельности; 
Умение  слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении
проблем;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
     К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации; 

 разрешение конфликтов –  выявление,  идентификация проблемы,  поиск и оценка
альтернативных  способов  разрешения  конфликтов,  принятие  решения  и  его
реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами
родного языка, современных средств коммуникации. 
     Развитие  системы универсальных учебных действий в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих
развитие  психологических  способностей  личности,  осуществляется  в  рамках
нормативно-возрастного  развития  личностной  и  познавательной  сфер  ребенка.
Процесс  обучения  задает  содержание  и  характеристики  учебной  деятельности
ребенка  и  тем  самым  определяет  зону  ближайшего  развития  указанных
универсальных  учебных  действий   (их  уровень  развития,  соответствующий
«высокой норме») и их свойства. 
     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Так: 

 из  общения  и  сорегуляции  развивается  способность  ребенка  регулировать  свою
деятельность; 
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 из  оценок  окружающих  и  в  первую  очередь  оценок  близкого  и  взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие
и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-познавательного  общения
формируются познавательные действия ребенка. 
     Содержание  и  способы общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие
способности  ребенка  к  регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,
определяют  образ  «Я»  как  систему  представлений  о  себе,  отношений  к  себе.
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных
действий  уделяется  становлению  коммуникативных  универсальных  учебных
действий. 
     По  мере  становления  личностных  действий  ребенка  (смыслообразование  и
самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация)  функционирование  и
развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и
регулятивных)  претерпевает  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
коммуникации,  так  и  на  самооценку,  смыслообразование  и  самоопределение
обучающегося. 

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

   Формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  решение
задач  общекультурного,  ценностно-личностного,  познавательного  развития
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе
изучения  учебных  предметов  и  дисциплин,  в  метапредметной  деятельности,
организации  форм  учебного  сотрудничества  и  решения  важных  задач
жизнедеятельности обучающихся. 
   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося
логического,  наглядно-образного  и  знаково-символического  мышления,
исключающее  риск  развития  формализма  мышления,  формирования
псевдологического  мышления.  Существенную  роль  в  этом  играют  учебные
предметы.
   Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
   В  частности,  учебный предмет  «Русский  язык»  обеспечивает  формирование
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом
открывает  возможности  для  формирования  логических  действий  анализа,
сравнения,  установления  причинно-следственных  связей.  Ориентация  в
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морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
слова  и  предложения,  графической  формы букв  обеспечивает  развитие  знаково-
символических  действий  –  замещения  (например,  звука  буквой),  моделирования
(например,  состава  слова  путем  составления  схемы)  и  преобразования  модели
(видоизменения слова).
Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как
результата  ориентировки ребенка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре
родного  языка  и  обеспечивает  успешное  развитие  адекватных  возрасту  форм  и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
    «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,
коммуникативных,  познавательных  и  регулятивных  (с  приоритетом  развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
    Литературное  чтение  –  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,
обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
художественной  литературы  является  трансляция  духовно-нравственного  опыта
общества  через  коммуникацию  системы  социальных  личностных  смыслов,
раскрывающих  нравственное  значение  поступков  героев  литературных
произведений.  На  ступени  начального  общего  образования  важным  средством
организации  понимания  авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 
    Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  обеспечивает  формирование
следующих универсальных учебных действий: 

 смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию
обучающегося в системе личных смыслов; 

 самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями
литературных  произведений  посредством  эмоционально-действенной
идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
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 героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и

поступков персонажей; 
 умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учетом  целей

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства; 

 умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  последовательность
событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
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    «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных
действий,  формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение
иностранного языка способствует: 

 общему  речевому  развитию  на  основе  формирования  обогащенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
 развитию письменной речи; 
 формированию  ориентации  на  партнера,  его  высказывания,  поведение,

эмоциональные состояние и  переживания;  уважение интересов партнера;  умение
слушать  и  слышать  собеседника;  вести  диалог,  излагать  и  обосновывать  свое
мнение в понятной для собеседника форме. 
    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской  субкультуры  создает
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий –
формирование  гражданской  идентичности  личности,  преимущественно  в  ее
общекультурном  компоненте  и,  доброжелательного  отношения,  уважения
толерантности  к  другим  странам  и  народам,  компетентности  в  межкультурном
диалоге. 
    Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных
познавательных  действий,  в  первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 
    «Математика».  На  ступени  начального  общего  образования  этот  предмет
является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных  действий,  в  первую
очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также
планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и
структурирование  знаний,  перевод  с  одного  языка  на  другой,  моделирование,
дифференциацию  существенных  и  несущественных  условий,  аксиоматику,
формирование  элементов  системного  мышления  и  приобретение  основ
информационной  грамотности.  Особое  значение  имеет  математика  для
формирования  общего  приема  решения  задач  как  универсального  учебного
действия. 
    Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия
осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных предметов  на  этой  ступени
образования. 
Моделирование  включает  в  свой  состав  знаково-символические  действия:
замещение,  кодирование,  декодирование.  С  их  освоения  и  должно  начинаться
овладение  моделированием.  Кроме  того,  учащийся  должен  осваивать  системы
социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для обучения, так и для его социализации. 
    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает  формирование  у  обучающихся  целостной  научной  картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,
другими  людьми,  государством,  осознания  своего  места  в  обществе,  создавая
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.  
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    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте  Российскую  Федерацию,  Москву  –  столицу  России,  свой  регион  и  его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование  основ  исторической  памяти  –  умения  различать  в  историческом
времени  прошлое,  настоящее,  будущее,  ориентации  в  основных  исторических
событиях  своего  народа  и  России  и  ощущения  чувства  гордости  за  славу  и
достижения  своего  народа  и  России,  фиксировать  в  информационной  среде
элементы истории семьи, своего региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие  морально-этического  сознания  –  норм  и  правил  взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
    В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение  предмета
способствует  принятию  обучающимися  правил  здорового  образа  жизни,
пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах  укрепления
физического, психического и психологического здоровья. 
    Изучение  предмета  «Окружающий  мир» способствует  формированию
общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств
ИТК; 

 формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых
моделей  для  объяснения  явлений  или  выявления  свойств  объектов  и   создание
моделей, в том числе в интерактивной сфере); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей
в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края. 
    «Музыка». Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для
формирования  позитивной  самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,
потребности  в  творческом  самовыражении.  Приобщение  к  достижениям
национальной,  российской  и  мировой  музыкальной  культуры  и  традициям,
многообразию  музыкального  фольклора  России,  образцам  народной  и
профессиональной  музыки  обеспечит  формирование  российской  гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия  на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и
чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
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    В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки  будет
способствовать формированию замещения и моделирования. 
    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
    Моделирующий характер изобразительной деятельности  создает  условие для
формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  в
продуктивной  деятельности  учащихся  явлений  и  объектов  природного  и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания
ребенком  мира  и  способствует  формированию  логических  операций  сравнения,
установление  тождества  и  различий,  аналогий,  причинно-следственных  связей  и
отношений.  При  создании  продукта  изобразительной  деятельности  особые
требования  предъявляются  к  регулятивным  действиям  –  целеполаганию  как
формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с
целью,  умению  контролировать  соответствие  выполняемых  действий  способу,
внесению  корректив  на  основе  предвосхищения  будущего  результата  и  его
соответствия замыслу. 
    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре
и освоение сокровищницы изобразительного искусства,  народных,  национальных
традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской
идентичности  личности,  толерантности,  эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой
системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого  самовыражения,  способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
    «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы
формирования системы УУД; 

 значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,
которые  являются  непосредственным  предметом  усвоения  в  ходе  выполнения
различных  заданий  по  курсу  (так,  в  ходе  решения  задач  на  конструирование
обучающиеся  учатся  использовать  схемы,  карты  и  модели,  задающие  полную
ориентировочную  основу  выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии
психологических  новообразований  младшего  школьного  возраста  –  умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм
работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 
    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  учащегося  к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
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 развитие  регулятивных действий,  включая  целеполагание;  планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач);  прогнозирование
(предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-
преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместно-продуктивной деятельности; 
 развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и

художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации  на  основе  эффективной  организации  предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление  обучающихся  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации:
избирательность  в  потреблении  информации,  уважение  к  личной  информации
другого человека, к процессу познания учения; 

 ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,
историей  их  возникновения  и  развития  как  первой  ступенью  формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 
    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий: 

 основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как  чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
   « Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в  области  регулятивных  действий  развитию  умения  планировать,  регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;  

 в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на
партнера,  сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта  –
формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  ее  достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей  в  совместной  деятельности;  конструктивно  разрешать  конфликты;
осуществлять взаимный контроль;  адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата). 

Типовые задачи формирования УУД
Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих
критериях:

69



 показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей
характеристики  уровня  развития   класса  личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

 учет  системного  характера видов  универсальных  учебных  действий  (одно
универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к
различным  классам.  Рефлексивная  самооценка  может  рассматриваться  и  как
личностное,  и как регулятивное действие.  Речевое отображение действия  может
быть  проинтерпретировано   и  как  коммуникативное,  и  как  регулятивное,  и  как
знаково-символическое  действие  и  пр.).  Системный  характер  универсальных
учебных  действий   позволяет  использовать  одну  задачу  для  оценки
сформированности нескольких видов универсальных учебных действий.

 учет  возрастной  специфики видов  универсальных  учебных  действий.
Показательность  видов  универсальных  учебных  действий  и  их  значение  для
развития  ребенка  меняется  при  переходе  от  предшкольного  к  школьному
образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий
для ступени предшкольного и школьного образования может меняться.

 возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при
решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды
универсальных учебных действий:

 личностные  действия  самоопределения,  имеющие  в  качестве  продукта
рефлексивную  самооценку;  действие  смыслообразования,  определяющее
мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
 познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
 коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи

предметного  содержания  и условий деятельности.
Классификация типовых задач

Типы задач Виды задач Названия задач
Личностные Самоопределение,

смыслообразован
ие,  нравственно-
этическая
ориентация

1.Беседа о школе 
(модифицированная  методика  Т.А.Нежновой,  А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконина)
2.Проба  на  познавательную  инициативу  (чтение  незавершенного
текста)
3.Рефлексивная  самооценка  учебной  деятельности  (письменные
ответы на вопросы)
4.Методика  выявления  характера  атрибуции  успеха/неуспеха
(индивидуальная беседа)
5.Задания  на  норму  справедливого  распределения,  взаимопомощи,
взаимоуважения
6.  Чтение  и  обсуждение  текстов  о  взаимоотношениях  родителей  и
детей
7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание,
планирование,
осуществление
учебных
действий,
прогнозирование,
контроль,
коррекция,

1.Выкладывание узора  по образцу (устно и письменно)
2.Пробы на внимание
3.Графические диктанты
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оценка,
саморегуляция

Познаватель
ные 

Общеучебные,
знаково-
символические,
информационные,
логические

1.Задания на формирование логического мышления (сравнение,
обобщение, классификация, анализ, синтез)
2.Пробы на определение количества, качества.
3.Развитие поискового планирования
4.Приёмы решения задач

Коммуника
тивные 

Инициативное
сотрудничество,
планирование
учебного
сотрудничества,
взаимодействие,
управление
коммуникацией

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ детских работ)
2.Задания  на  организацию  сотрудничества  (задание
«Рукавички»(Г.А.Цукерман),  «Совместная  сортировка»
(Бурменская)
3.Коммуникация  как  предпосылка  интериоризации  («Узор  под
диктовку», «Дорога к дому»)

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно-
деятельностного подхода, который предполагает ориентацию на достижение цели и
основного  результата  образования;  развитие  личности  обучающегося  на  основе
освоения универсальных учебных действий, 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).

Одним из  приёмов,  который активно используют авторы учебников  по  всем
предметным  линиям   является  постановка  перед  детьми  вопроса,  который
предоставляет  возможность  высказывать  противоположные  точки  зрения.  Поиск
решения  ученики  осуществляют  в  ходе  специально  выстроенного  учителем
диалога.  Эта  технология  формирует  коммуникативные   универсальные  учебные
действия.  Наряду  с  этим  происходит  формирование  и  других  универсальных
учебных действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных
(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.).

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини-
исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их
проверку, обсудить результаты и сделать вывод.  

В учебниках  по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается
работа  в  малых  группах,  парах  и  другие  формы  групповой  работы.  Это  имеет
большое  значение  для  формирования  коммуникативных   (умения  донести  свою
позицию  до  других,  понять  другие  позиции,  договариваться  с  людьми  и
уважительно  относиться  к  позиции  другого),  а  также  для  регулятивных
универсальных  учебных  действий  (распределить,  скоординировать  действия  по
выполнению задания и др.).

В комплекте учебников  проектная деятельность выступает как основная форма
организации  внеурочной  деятельности  школьников.  Именно  во  внеурочной
деятельности  наиболее успешно может быть организована  среда  для  реализации
собственных  замыслов  детей,  для  реальной  самостоятельной  деятельности
учащихся.  Проектная  деятельность  учащихся  должна  потеснить  традиционные
формы  внеурочной  деятельности  (классный  час,  экскурсия,  праздник  и  пр.),  в
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которых  основным  «держателем»  содержания  и  организации  мероприятия  был
педагог. 

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими
интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения
как  регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности,
составление  плана  действий  по  достижению  результата  творческого  характера,
работу  по  составленному  плану  с  сопоставлением  получающегося  результата  с
исходным  замыслом,  понимание  причин  возникающих  затруднений  и  поиск
способов  выхода  из  ситуации)  так  и  познавательных универсальных  учебных
действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари,
энциклопедии,  справочники,  электронные  диски;  сопоставлять   и  отбирать
информацию,  полученную  из   различных  источников:  словари,  энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная  творческая  деятельность  учащихся  при  работе  над  проектами  в
группе  и  необходимый  завершающий  этап  работы  над  любым  проектом  –
презентация  (защита)  проекта  –  способствуют  формированию  метапредметных
коммуникативных умений  (организовывать  взаимодействие  в  группе,
прогнозировать  последствия  коллективных  решений,  оформлять  свои  мысли  в
устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать
свою точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная  деятельность  влияет  на  формирование   личностных результатов
учащихся,  так  как  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,
показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.

Технология  оценивания  образовательных  достижений  (учебных  успехов)
направлена  на  развитие  контрольно-оценочной  самостоятельности   учеников.  У
учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать  себя,  находить  и  исправлять  собственные  ошибки.   Реализацию
этой  технологии  обеспечивают  система  вопросов  и  заданий  учебников,
специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора
заданий для проверки своих знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел
учебников «Справочное бюро».  Данная технология направлена,  прежде всего,  на
формирование регулятивных  универсальных учебных действий, и так как связана с
рефлексивным мышлением, приводит к  личностному развитию ученика.

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается
в тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в
требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных
программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются
для  каждого  класса  и  являются  ориентиром  при  организации  мониторинга  их
достижения.

Педагогическое  сопровождение  этого  процесса   осуществляется  с  помощью
Портфолио,   который  является  процессуальным  способом  оценки  достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий.

2.1.5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий
Федеральный государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования  предписывает,  что  «предметом  итоговой  оценки освоения
обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов
освоения  основной образовательной  программы начального  общего  образования,

72



необходимых  для  продолжения  образования.  К  результатам  индивидуальных
достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой  оценке  качества  освоения
основной образовательной программы начального общего образования, относятся:
ценностные  ориентации  обучающегося;  индивидуальные  личностные
характеристики,  в  том  числе  патриотизм,  толерантность,  гуманизм  и  др.
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся  может  осуществляться  в  ходе  различных  мониторинговых
исследований».

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

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

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

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

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;
• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений

о  поступках  и  действиях  людей  (по  ответам  на  задания  по  русскому  языку,
литературному  чтению,  окружающему  миру,  основам  духовно-нравственной
культуры);

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

Внешние  неперсонифицированные  мониторинговые  исследования  проводятся
специалистами  Управления образования и молодежной политики администрации
Балахнинского муниципального районы  не реже одного раза в год  на выпускниках
начальной школы.  

Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации

–  интерпретации  результатов  педагогических  измерений на  основе  портфеля
достижений.  Педагог  может  отследить,  как  меняются,  развиваются  интересы
ребёнка,  его  мотивация,  уровень  самостоятельности,  и  ряд  других  личностных
действий.   Главный  критерий  личностного  развития  –  наличие  положительной
тенденции развития.

2.  Оценка  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

 Результаты проверочных, тестовых заданий УМК « Начальная школа XXI век»
по всем предметам  фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+,
-, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3.  Психологическая  диагностика  проводится  психологом,  имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по
запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по
вопросам (возможны варианты): 

• сформированности внутренней позиции обучающегося;
• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
• сформированность самооценки;
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• сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка  личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность

воспитательной и образовательной деятельности школы. 
Мониторинг  освоения  учебных  программ  и  сформированности  личностных,

познавательных,  коммуникативных  учебных  действий  может  осуществляться  на
материалах учебников и учебных пособий, входящих в используемые УМК.

Достижение  планируемых результатов  фиксируется  в  накопительной системе
оценки, в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом
этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на
сегодняшний  день.  Оценочная  деятельность  самого  педагога  должна  быть
направлена  на  то,  чтобы  стимулировать  учебно-познавательную  деятельность
ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы
оценивания  (не  выставления  отметки,  а  фиксации  качества,  например
разборчивость  письма,  грамотность,  способа  действий  и  т.д.),  способствовать
выработке  у  ребёнка  самооценки  своего  труда.  Отбирая  в  свой  портфолио
творческие, проектные работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог
может  отследить  как  меняются,  развиваются  интересы  ребёнка,  его  мотивация,
уровень  самостоятельности  и  другие  личностные  и  метапредметные  действия.
Динамика  образовательных  достижений  учащихся  за  период  обучения  станет
очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса,
поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые
творческие работы ребёнка.

2.1.6.  Обеспечение преемственности программы формирования
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному

и основному общему образованию
 
    Проблема  организации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья
существующей  образовательной  системы,  а  именно:  переходы  из  дошкольного
образовательного  учреждения  (предшколы)  в  образовательное  учреждение,
реализующее  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования и далее основную образовательную программу основного и среднего
(полного)  образования,  и,  наконец,  в  высшее  учебное  заведение.  При  этом,
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий,
как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и
другие. 
     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в
момент  поступления  детей  в  школу  (при  переходе  из  предшкольного  звена  на
ступень  начального  общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на
ступень основного общего образования.  
     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода  обучающихся  на  новую  ступень  образовательной  системы,  имеет
следующие причины: 
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 -  недостаточно  плавное,  даже  скачкообразное  изменение  методов  и  содержания
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем
среднего  (полного)  образования  приводит  к  падению  успеваемости  и  росту
психологических трудностей у учащихся; 

 обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не  обеспечивает  достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового,
более сложного уровня.     

 Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  при  переходе  от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность. 
   
 Физическая  готовность определяется  состоянием  здоровья,  уровнем
морфофункциональной  зрелости  организма  ребенка,  в  том  числе  развитием
двигательных  навыков  и  качеств  (тонкая  моторная  координация),  физической  и
умственной работоспособности. 
    
Психологическая  готовность включает  в  себя  эмоционально-личностную,
интеллектуальную  и  коммуникативную  готовность.  В  эмоционально-личностной
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная
мотивация  и  формирование  самооценки.  Наличие  у  ребенка  мотивов  учения
является  одним  из  важнейших  условий  успешности  его  обучения  в  начальной
школе.  Предпосылками  возникновения  этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,
формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу,
с другой – развитие любознательности и умственной активности. 
    Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  ступени
начального  общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках  специфически
детских  видов  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры,  изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие. 
    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при
переходе  обучающихся  на  следующую  ступень  общего  образования.  Трудности
такого  перехода  – ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного
отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения
поведения – обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентация  подростков  на  деятельность
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного
развития  и  главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных
учебных действий. 
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Значение универсальных учебных действий для обеспечения
готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования

к начальному образованию
УУД Результаты

развития УУД
Значение для

обучения в первом
классе

Личностные действия–
самоопределение, 
смыслообразование

ВПШ (внутренняя 
позиция школьника)

Адекватная мотивация 
учебной деятельности

Познавательные  
действия 
(классификация,сериация
);
коммуникативные 
действия  (умение 
вступать в коопера-цию, 
соотносить позиции 
партнеров и собственную)

Преодоление 
эгоцентризма и 
децентрация в 
мышлении и 
межличностном 
взаимодействии. 
Понятие сохранения (на 
примере дискретного 
множества).

Предпосылки 
формирования числа как 
условие освоения 
математики.

Познавательные и 
знаково-символические 
действия

Дифференциация 
планов символ/знак и 
означаемого. 
Различение 
символов/знаков и 
замещаемой предметной
действительности.

Предпосылка и условие 
успешности овладения 
чтением (грамотой) и 
письмом.
Условие усвоения 
математики, родного 
языка, формирования  
умения решать 
математические, 
лингвистические и другие 
задачи. Понимание 
условных  изображений в 
любых учебных предметов.

Регулятивные действия 
- выделение и сохранение
цели, заданной в виде 
образца-продукта 
действия,
- ориентация на образец 
и правило выполнения 
действия,
- контроль и коррекция,
-оценка

Произвольность 
регуляции поведения и 
деятельности: в форме 
построения предметного
действия в соответствии 
с заданным образцом и 
правилом.

Организация и выполнение
учебной деятельности в 
сотрудничестве с 
учителем. Направленность
на овладение эталонами 
обобщенных способов 
действий способов 
научных понятий (русский 
язык, математика) и 
предметной, продуктивной 
деятельности (технология, 
ИЗО)

Коммуникативные Коммуникация как Развитие учебного 
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действия общение и кооперация. 
Развитие планирующей 
регулирующей функции 
речи.

сотрудничества с учителем
и сверстником. Условие  
осознания содержания 
своих действий и усвоения 
учебного содержания.

Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения на ступени начального образования

УУД Результаты
развития УУД

Значение для обучения

Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные
действия

Адекватная  школьная
мотивация.  Мотивация
достижения.
Развитие основ 
гражданской 
идентичности.
Рефлексивная 
адекватная самооценка

Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка  учащимся   границ
«знания  и  незнания».
Достаточно  высокая
самоэффективность  в  форме
принятия  учебной  цели  и
работы над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структур-
ная сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения.

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия

Внутренний  план
действия

Способность  действовать  «в
уме».  Отрыв  слова  от
предмета, достижение нового
уровня обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия  –  осознание
учащимся  содержания,
последовательности  и
оснований действий

Осознанность  и  критичность
учебных действий. 

Основанием  преемственности  разных  ступеней  образовательной  системы  может
стать  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет  непрерывного
образования – формирование  умения  учиться, которое должно быть обеспечено
формированием системы универсальных учебных действий.

Организация  преемственности  при  переходе  от  дошкольного  образования  к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в
МКОУ Богучанской СОШ №4 осуществляется следующим образом:

1.  Проводится  диагностика  (физическая,  психологическая,  педагогическая)
готовности учащихся к обучению в начальной школе;

2.  Открывается  в  апреле-мае  на  базе  МКОУ Богучанской  СОШ №4 «Школа
будущего первоклассника», изучается курс «Введение в школьную жизнь»;
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3.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа
по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников.

4.  В дальнейшем проходит ежегодно  стартовая диагностика,  имеющая целью
определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в
соответствии  с  ними  выстраивается  система  работы  по  преемственности
(контрольные и проверочные работы, тесты).

5. Совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности. 
6. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в
средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является
ориентация  педагогов  на  формирование  умения  учиться,  понимание  значения
развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.

В  целях  обеспечения  преемственности  и  создания  условий  для  развития
универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:

• понимать и признавать  важность формирования универсальных учебных действий
школьников; сущность и виды универсальных умений;

• уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс
с учетом формирования УУД; 

• уметь использовать деятельностные формы обучения;
• мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений; 
• уметь использовать  диагностический  инструментарий успешности формирования

УДД;
• выстраивать  совместно  с  родителями  пути  решения  проблем  по  формированию

УУД.
В  своей  педагогической  деятельности  педагог  должен  ориентироваться  на

формирование  у  выпускника  мотивов  деятельности,  системы  ценностных
отношений  учащихся  к  себе,  другим  участникам  образовательного  процесса,
самому  образовательному  процессу,  объектам  познания,  результатам
образовательной деятельности;  на  освоение  выпускником  учебных  действий,
направленных  на  организацию  своей  работы  в  учебном  процессе  и  внеурочной
деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в
том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их
корректировку  в  ходе  выполнения  работы;  на  овладение  выпускником
познавательных  универсальных  учебных  действий   (использование  знаково-
символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и
операций);  на  освоение  выпускником  коммуникативных универсальных учебных
действий  (умения  учитывать  в  диалоге  позицию собеседника,  организовывать  и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и
условия деятельности в сообщениях).
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы
основана  на  Требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  (личностным,
метапредметным, предметным).
Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ
и  позволяет  на  её  основе  выбирать  вариант  разработки  авторского  курса,
определять его акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных
линий.
Примерная программа включает следующие разделы:

• пояснительную записку,  в  которой даётся  общая  характеристика  предмета,
ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета,  место  учебного
предмета в учебном плане, результаты изучения учебного предмета;

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

• варианты тематического  планирования,  в  которых  дано  ориентировочное
распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  курса,  а  также
представлена  характеристика  деятельности  учащихся  (в  соответствии  со
спецификой предмета);

• рекомендации по  материально-техническому  обеспечению  учебного
предмета.

2.2.1.Программа к курсу «Русский язык». 1-4 кл.
(авторы: А.О. Евдокимова, С.В. Иванов, М.И. Кузнецова)

1. Пояснительная записка к курсу
             Программа разработана  на  основе  Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов  начального  общего  образования.  Предмет  «Русский  язык»  занимает
особое  место  среди  предметов,  входящих  в  учебный  план  начальной  школы.
Русский язык является государственным языком Российской Федерации,  родным
языком русского  народа,  средством межнационального  общения,  и  его  изучение
способствует  формированию у младших школьников представлений о языке  как
основном  средстве  человеческого  общения,  явлении  национальной  культуры  и
основе  национального  самосознания.  Специфика  предмета  «Русский  язык»
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным  чтением.  Успехи  в  изучении  данного  предмета  во  многом
определяют  результаты  освоения  других  школьных  дисциплин.  Русский  язык
является  для  учащихся  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным
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каналом  социализации  личности.  В  системе  предметов  начальной
общеобразовательной  школы  предмет  «Русский  язык»  реализует  две  основные
цели:
-  познавательную  -  ознакомление  с  основными  положениями  науки  о  языке  и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
-  социокультурную  -  формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся;
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков  грамотного,  безошибочного  письма  как  показателя  общей  культуры
человека.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические
задачи: 
- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;
-  обеспечивать  овладение  обучающимися  умениями  правильно  писать  и  читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том
числе  рассуждения)  и  письменные  тексты-описания  и  тексты-повествования
небольшого объема;
-  воспитывать  у  учеников  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к
русскому  языку,  пробуждать  познавательный  интерес  к  языку,  стремление
совершенствовать  свою  речь.  Изучение  русского  языка  в  начальной  школе
представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого
развития  учащихся,  который  начинается  с  вводного  интегрированного  курса
обучения  грамоте.  На  уроках  обучения  грамоте  учащиеся  получают  первичные
сведения  о  речи,  языке  и  литературе,  расширяют  свой  кругозор,  активно
используют в различных учебных ситуациях внутреннюю и внешнюю речь (устную
и  письменную).  Дети  овладевают  начертанием  букв  русского  алфавита,  учатся
правильному соединению их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний
в  слогах,  словах,  предложениях.  В  период  обучения  грамоте  наряду  с
формированием  основ  элементарного  графического  навыка  и  навыка  чтения  у
первоклассников  совершенствуется  фонематический  слух,  обогащается  и
активизируется  словарь,  развивается  интеллектуальная  и  познавательная
активность,  осуществляется  грамматико-орфографическая  пропедевтика.  После
обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского
языка. 

2. Общая характеристика учебного предмета
Учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  ведущее  место  в  начальном

обучении,  поскольку  направлен  на  формирование  функциональной  грамотности
младших школьников. Успехи в изучении русского языка во многом определяют
качество подготовки ребенка по другим школьным предметам.

Обучение  русскому  языку  в  начальной  школе  представляет  собой
первоначальный  этап  системы  обучения  родному  языку.  На  данном  этапе
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  взаимосвязи  с
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литературным  чтением.  Эти  два  предмета  представляют  собой  единый
филологический  курс,  в  котором  изучение  родного  языка  сочетается  с
первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Изучение  русского  языка  в  первом  классе  начинается  интегрированным
курсом  «Обучение  грамоте»;  его  продолжительность  (приблизительно  24–26
учебных недель, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В
Примерной программе содержание Обучения грамоте представлено соответственно
как  в  курсе  русского  языка,  так  и  в  курсе  литературного  чтения.  В  Обучении
грамоте различаются три периода: добукварный – подготовительный; букварный –
основной, послебукварный – завершающий. Последовательность работы, характер
упражнений  на  каждом  из  этапов  обучения  грамоте  определяются
закономерностями звукового аналитико-синтетического метода.  Обучение письму
идет параллельно с обучением чтению, с учетом принципа координации устной и
письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее
с  ранее  изученными  буквами,  упражняются  в  письме  буквосочетаний  в  слогах,
словах, предложениях, небольших текстах. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми
умениями,  обогащением  и  активизацией  словаря,  становлением  и  развитием
фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой.

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского
языка и предмета «Литературное чтение». Обучение русскому языку после периода
обучения  грамоте  основывается  на  усвоении  существенных  признаков
морфологических,  синтаксических,  словообразовательных  понятий,  на
установлении связей между признаками понятий,  на установлении связей между
понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность
понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между  собой  и  являющихся
основой  для  интеллектуального  и  коммуникативного  развития  детей.  Таким
образом,  курс  имеет  когнитивно-коммуникативную  направленность,  что
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных
разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к
их функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания системы языка,
обучение  культуре  речи,  формирование  коммуникативных  умений  и  навыков  в
ситуациях,  актуальных  для  практики  общения  младших  школьников,  овладение
реальными  речевыми жанрами (записка, письмо, аннотация и т. п.)

В  начальной  школе  орфография  не  выделяется  в  качестве  специального
раздела  программы.  Орфографические  правила  рассматриваются  в  системе
изучения  фонетики,  морфологии,  морфемики.  Предусматривается  знакомство
учащихся   с   различными  принципами  русского  правописания  (без  введения
терминологии).

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма происходит
в  процессе  специальных  упражнений,  которые  могут  проводиться  на  отдельных
уроках  по  каллиграфии  (1  час  в  неделю)  или  как  часть  урока  русского  языка.
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 каллиграфии и решаются в системе работы над группами букв в порядке
усложнения их начертания.
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Преобладание  работы  над  письменной  речью  (её  развитие  у  младших
школьников  отстает  от  развития  устной  речи  на  всем  протяжении  начальной
школы)  требует  проведения  достаточного  количества  письменных  упражнений
разных  видов  и  представления  их  в  системе  от  простого  к  сложному,
индивидуализации и дифференциации обучения.

Цели обучения
Изучение  русского  языка  в  начальной  школе  с  русским  языком  обучения

направлено на достижение следующих целей:
• развитие речи,  мышления,  воображения  школьников,  способности

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции
и «чувства языка»;

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;

• овладение умениями правильно писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,
составлять несложные монологические высказывания;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному
языку,  чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;
пробуждение  познавательного  интереса  к  родному  слову,  стремления
совершенствовать свою речь.

Основные содержательные линии
Языковой  материал  представлен  в  примерной  программе  следующими

содержательными  линиями:  фонетика,  графика,  морфемика,  грамматика
(морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Наряду с лингвистическими
знаниями  в  Примерную  программу  включены  сведения  из  области  речи:  текст,
типы текста, тема и основная мысль текста и др.

3.Место предмета в базисном учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом русский язык изучается с 1 по 4

классы.  Общее  число  часов  –  675.  Из  них  выделяется  резерв  времени  (10  %),
который разработчики авторских программ могут использовать  по собственному
усмотрению. Примерной программой на изучение русского языка в первом классе
определено 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

4. Описание ценностных ориентиров
содержания учебного предмета

Ведущее  место  предмета  «Русский  язык»  в  системе  общего  образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской
Федерации,  родным  языком  русского  народа,  средством  межнационального
общения.  Изучение  русского  языка  способствует  формированию  у  учащихся
представлений  о  языке  как  основном  средстве  человеческого  общения,  явлении
национальной культуры и основе национального самосознания.

В   процессе   изучения   русского   языка   у   учащихся   начальной   школы
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
стремление  к  его  грамотному  использованию,  понимание  того,  что  правильная
устная  и  письменная  речь  является  показателем  общей  культуры  человека.  На
уроках  русского  языка  ученики  получают  начальное  представление  о  нормах
русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться
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в  целях,  задачах,  условиях  общения,  выборе  адекватных  языковых  средств  для
успешного решения коммуникативной задачи.

Русский  язык  является  для  учащихся  основой  всего  процесса  обучения,
средством развития их мышления,  воображения,  интеллектуальных и творческих
способностей,  основным  каналом  социализации  личности.  Успехи  в  изучении
русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным
предметам4.

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного
предмета

1-й класс
Личностными  результатами изучения  предмета  «Русский  язык»  являются
следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
–  высказывать  своё  отношение  к  героям  прочитанных  произведений,  к  их
поступкам.
Средство  достижения  этих  результатов  –  тексты  литературных произведений  из
Букваря и учебников «Русский язык».
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Русский  язык»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
–  учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с
материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  продуктивного
чтения и проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
–  ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении,  в  условных
обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
–  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно
пересказывать небольшие тексты.
Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты  учебников  и  их
методический  аппарат,  обеспечивающие  формирование  функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
–  оформлять  свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
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–  учиться  работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли  (лидера,
исполнителя).
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служит  технология
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

Ученик научится:
различать, сравнивать:
 звуки и буквы;
 ударные и безударные гласные звуки;
 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки;
 звук, слог, слово;
 слово и предложение;
кратко характеризовать:
 звуки  русского  языка  (гласные  ударные/безударные,  согласные

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие);
 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых

согласных;
решать учебные и практические задачи:
 выделять предложение и слово из речевого потока;
 проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава  слов,

состоящих из четырех – пяти звуков;
 выделять в словах слоги;
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;
 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением;
 переносить слова;
 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;
 правильно писать словарные слова, определенные программой;
 ставить точку в конце предложения;
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова

и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–30 слов;
 осознавать цели и ситуации устного общения;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета.

Ученик получит возможность научиться:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение

по тексту или с помощью толкового словаря;
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;
 различать  слова,  называющие  предметы,  действия  и  признаки;  задавать

вопросы к словам;
 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для

эффективного решения коммуникативной задачи;
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 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве;

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию.
2-й класс
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»
являются следующие умения:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других
людей (интонацию, темп,  тон речи; выбор слов и знаков препинания:  точка или
многоточие, точка или восклицательный знак).
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Русский  язык»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
–  учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с
материалом учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством  формирования  регулятивных  УУД  служит  проблемно-диалогическая
технология.
Познавательные УУД:
–  ориентироваться  в  учебнике  (на  развороте,  в  оглавлении,  в  условных
обозначениях); в словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
–  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно
пересказывать небольшие тексты.
Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его
методический  аппарат,  обеспечивающие  формирование  функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
–  оформлять  свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста);
–  слушать  и  понимать  речь  других;  пользоваться  приёмами  слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
–  учиться  работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли  (лидера,
исполнителя).
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат  проблемно-
диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными  результатами изучения  курса  «Русский  язык»  является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
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– осознанно, правильно, выразительно читать тексты;
–  понимать  смысл заглавия текста;  выбирать  наиболее подходящее заглавие  из
данных; самостоятельно озаглавливать текст;
– делить текст на части, озаглавливать части;
– подробно и выборочно пересказывать текст;
–  правильно  называть  звуки в слове,  делить  слова на слоги,  ставить  ударение,
различать ударный и безударные слоги;
– делить слова на части для переноса;
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв
в доступных двусложных словах;
–  правильно  списывать  слова,  предложения,  текст,  проверять  написанное,
сравнивая с образцом;
– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без
ошибок слова, где произношение и написание совпадают;
– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;
–  писать  без  ошибок  большую  букву  в  именах,  отчествах,  фамилиях  людей,
кличках животных, географических названиях;
-проверяемые буквы согласных на конце слов;
-буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и
в середине слова; 
-слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 
- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;
–  находить  корень  в  группе  однокоренных  слов,  видеть  и  самостоятельно
подбирать однокоренные слова;
– обращать внимание на особенности употребления слов;
– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или
о чём говорится в предложении и что говорится;
– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;
– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста;
отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после
его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
–  составлять  небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную
тему с помощью учителя и записывать его.
Ученики  должны  сделать  первый  шаг  в  осознании  себя  носителями  языка,
почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной
язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с
другими людьми, чтобы понимать
других и самому быть понятым.
3–4-й классы
Личностными  результатами изучения  предмета  «Русский  язык»  являются
следующие умения и качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
–  эмпатия  –  умение  осознавать  и  определять  эмоции  других  людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
–  чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать  красоту  и  выразительность  речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
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–  интерес  к  письму,  к  созданию  собственных  текстов,  к  письменной  форме
общения;
– интерес к изучению языка;
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  учебников,  вопросы  и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Русский  язык»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать тему и цели урока;
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
–  работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  корректировать  свою
деятельность;
–  в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством  формирования  регулятивных  УУД служит  технология  продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– вычитывать различные виды текстовой информации;
-  пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,
ознакомительным;
–  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
–  перерабатывать  и  преобразовывать  информацию из  одной  формы в  другую
(составлять план, таблицу, схему);
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения;
Средством  развития  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
–  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
–  слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными  результатами изучения  курса  «Русский  язык»  является
сформированность следующих умений:
3-й класс
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
–  самостоятельно  прогнозировать  содержание  текста  по  заглавию,  ключевым
словам;
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов;
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– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без
введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в
корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами
согласных  в  корне,  с  ь  для  обозначения  мягкости,  ь  разделительным;  владеть
способами  проверки  букв  гласных  и  согласных  в  корне;  писать  слова  с
непроверяемыми написаниями  по  программе;  находить  и  исправлять  ошибки  в
словах с изученными орфограммами;
– правильно списывать слова, предложения, текст,  проверять написанное; писать
под диктовку текст с изученными орфограммами (объёмом 55–60 слов), правильно
переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне)
–  находить  в  слове  окончание  и  основу,  составлять  предложения  из  слов  в
начальной форме (ставить слова в нужную форму),
-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 
-подбирать  однокоренные  слова,  в  том  числе  с  чередующимися  согласными  в
корне; 
-разбирать по составу доступные слова; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы; 
-производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;
–  определять  вид  предложения  по  цели  высказывания  и  интонации,  правильно
произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией;
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить
вопросы к второстепенным членам;
-выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;
– осознавать важность орфографически грамотного письма;
–  читать  художественные тексты учебника,  осмысливая их до чтения,  во время
чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на
абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст
по плану;
–  читать  и  понимать  учебно-научные  тексты  (определять  количество  частей,
задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);
–  письменно  пересказывать  текст  (писать  подробное  изложение  доступного
текста).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно
наблюдать  за  своей  речью,  стремиться  к  употреблению  в  собственной  речи
изученных конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.
4-й класс
– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
–  производить  фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор
доступных слов;
– правильно писать слова с изученными орфограммами;
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки,
правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами,  графически  обозначать
орфограммы;
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
–практически  различать  многозначные  слова,  видеть  в  тексте  синонимы  и
антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение
из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
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– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов,
с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами
и, а, но);
– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках
изученного;
–  разбирать  доступные  слова  по  составу;  подбирать  однокоренные  слова,
образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы
с помощью приставок;
– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов)
по  плану,  сочинение  на  предложенную  тему  с  языковым  заданием  после
соответствующей подготовки;
–  читать  тексты  учебника,  художественные  и  учебно-научные,  владеть
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст
до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план,
пересказывать текст по плану;
–  воспринимать  на слух высказывания,  выделять на слух тему текста,  ключевые
слова;
– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.

6. Основное содержание (675 часов)
Виды речевой деятельности

(135–130 часов)
Слушание  (аудирование). Осознание  целей  и  ситуации  устного  общения.

Адекватное  восприятие  звучащей  речи.  Понимание  на  слух  основной  и
второстепенной  информации  предъявляемого  текста,  определение  его  основной
мысли, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Использование языковых средств в устной речи в соответствии с
целями  и  условиями  общения.  Практическое  овладение  диалогической  формой
речи.  Формирование  умений  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание  и  т.  п.  Практическое  овладение  устными  монологическими
высказываниями  разных  типов  (описание,  повествование,  рассуждение)  на
доступные детям темы. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение
с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Чтение  и  понимание  учебного  текста  (орфографических  правил,
грамматических  понятий,  формулировок  вопросов  и  заданий),  перечитывание
текста по заданию, выборочное чтение с целью нахождения необходимого учебного
материала.

Письмо. Обучение  первоначальному  письму  и  формирование
каллиграфического  навыка  (208  часов).  Знакомство  с  гигиеническими
требованиями  при  письме.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,
предложений  в  системе  обучения  грамоте.  Последующее  закрепление
гигиенических  навыков  письма.  Развитие  мелких  мышц  пальцев  и  свободы
движения  руки. Правильное  начертание  букв  и  их  соединений.  Постепенный
переход на скорописное письмо. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.
Изложение   содержания   прослушанного   и   прочитанного  текста  (подробное,
сжатое,  выборочное).  Изложение  текста-повествования,  повествования  с
элементами описания. Создание письменных высказывании разных стилей, жанров
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и  типов  речи  (письмо,  записка,  поздравление,  отзыв,  инструкция).  Создание
небольших  текстов  (сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе
впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных   картин,   серий   картин,
просмотра  фрагмента видеозаписи и т. п.)

Текст. Осознание  текста  как  результата  речевой  деятельности  (на
практическом  уровне).  Признаки  текста.  Выделение  в  тексте  темы,  основной
мысли.  Составление  плана  текста.  Особенности  текста-повествования  и  текста-
описания. Создание простейших текстов различного типа в соответствии условиями
общения  в  учебной  и  бытовой  сферах,  текстов  образного  характера  (после
детальной предварительной подготовки).

Система языка (практическое усвоение)
Фонетика и графика

(135–130 часов)
Содержание  данного  раздела  направлено  на  углубление  и  систематизацию

знаний по фонетике и графике, полученных детьми в период обучения грамоте, на
развитие фонематического слуха, орфографической зоркости.

Звуки  и  буквы:  гласные  и  согласные.  Гласные  ударные  и  безударные.
Согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые; парные и непарные согласные по
звонкости и глухости, по мягкости и твердости. Их различение. Деление слов на
слоги. Словесное ударение.

Звуко-буквенный  анализ  как  основа  «перевода»  слова  звучащего  в  слово
написанное.  Произношение  и  обозначение  на  письме  ударных  и  безударных
гласных  в  слове.  Произношение  и  обозначение  на  письме  парных  согласных  в
слове, обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными, с двойными и непроизносимыми
согласными.

Разделительное  произношение  звуков  в  слове  и  способы  их  обозначения.
Разделительные  ь и  ъ  знаки.  Произношение  и  обозначение  на  письме  слов  с
сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн.

Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности.
Умение  пользоваться  алфавитом  при  работе  со  словарями,  справочниками,
каталогами. 

Употребление  прописной  буквы  в  начале  предложения,  в  именах
собственных.

Небуквенные графические средства: пробел (раздельность написания: в поле,
в шесть, ко мне и т.д.), черточка (знак переноса: книга, по-крышка и т.д.).

Состав слова
(105–110 часов)

Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня,
окончания, приставки, суффикса. Разбор слова по составу.  Однокоренные слова и
различные формы одного и того же слова.

Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок.
Значение суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные
возможности.

Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 
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Правописание  безударных  гласных  в  корне  слова.  Правописание  парных
согласных  в  корне  слова.  Правописание  слов  с  непроизносимыми  согласными.
Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках.
Разные  способы  проверки  правописания  слов:  изменение  формы  слова;

подбор однокоренных слов; использование орфографического словаря.
Морфология

(160–170 часов)
Имя  существительное.  Значение  и  употребление.  Различение  имен

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»; имен существительных
мужского,  женского  и  среднего  рода.  Род  имени  существительного:  мужской,
женский, средний. Имена существительные мужского и женского рода с шипящими
на конце (рожь, нож, ночь, мяч, мышь, камыш, вещь). Изменение существительных
по числам. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы) и числам.
Различение  первого,  второго,  третьего  склонения  имен  существительных.
Правописание безударных  падежных  окончаний  имен  существительных 1, 2, 3-го
склонения (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин).

Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение  имен
прилагательных  по  родам,  числам  и  падежам,  согласование  с  именами
существительными.  Склонение  имен  прилагательных,  кроме  прилагательных  на
-ий,  -ья,  -ов,  -ин. Правописание  безударных  окончаний  имен  прилагательных
(кроме прилагательного с основой на ц).

Местоимение.  Общее представление о местоимении. Личные местоимения,
значение  и  употребление  в  речи.  Личные  местоимения  1,  2,  3-го  лица,
единственного  и  множественного  числа.  Склонение  личных  местоимений.
Раздельное написание предлогов с личными местоимениями.

Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределенная  форма  глагола,
вопросы  «что  делать?»  и  «что  сделать?».  Изменение  глаголов  по  временам.
Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  времени
(спряжение).  Способы  определения  I  и  II  спряжения  глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Практическое  овладение  способом  определения  спряжения  глаголов  по
ударному окончанию и по неопределенной форме.

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-шь). Правописание
безударных личных окончаний глаголов (I и II спряжения), не с глаголами. 

Предлог. Значение  предлогов  в  речи.  Отличие  предлогов  от  приставок.
Раздельное написание предлогов с другими словами.

Лексика
Слово и его значение.  Словарное богатство русского языка. Однозначные и

многозначные слова,  их различение.  Прямое и переносное значение слова: анализ
образцов использования в тексте, употребление в собственной речи. Синонимы и
антонимы: наблюдение в эталонных текстах, использование в речи.

Словари  русского  языка  и  их  использование  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни.

Синтаксис и пунктуация
(70–65 часов)

91



Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (их  сходство  и  различие).
Разновидности  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,
вопросительные  и  побудительные);   по  эмоциональной окраске (интонации) –
предложения  восклицательные  и  невосклицательные.  Знаки  препинания  в  конце
предложения:  точка,  вопросительный и  восклицательный знаки.  Интонационные
особенности  повествовательных,  побудительных,  вопросительных  и
восклицательных предложений. Логическое ударение (практическое усвоение).

Главные и второстепенные члены предложения (без введения терминологии).
Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. Порядок слов в
предложении..

Предложения  с  однородными  членами  без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но.
Интонация  перечисления.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  однородными
членами.  Различение и употребление в речи простых и сложных предложений.

2.2.2. Программа к курсу 
Литературное чтение 1-4

  (авторы: Л.А.Ефросинина, М.И. Оморокова)
(Всего часов 444 часа) 

1.Пояснительная записка 
             Программа разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования. 

2. Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи курса

Цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к
осознанию  богатого  мира  отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,
обогатить  читательский  опыт.  Развитие  читателя  предполагает  овладение
основными  видами  устной  и  письменной  литературной  речи:  способностью
воспринимать  текст  произведения,  слушать  и  слышать  художественное  слово,
читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, но и смысла
(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своём
воображении  прочитанное  (представлять  мысленно  героев,  события)  и  уметь
рассказывать текст произведения в разных вариантах: подробно, выборочно, сжато,
творчески, с изменением ситуации.       Задачи:

 обеспечивать  полноценное  восприятие  учащимися  литературного
произведения, понимание текста и специфики его литературной формы;

 учить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать
свою точку зрения (позицию читателя);

 систематически  отрабатывать  умения  читать  вслух,  молча,  выразительно,
пользоваться  основными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,
поисковым и просмотровым);

 включать  учащихся  в  эмоционально-творческую  деятельность  в  процессе
чтения, учить работать в парах и группах;

 формировать  литературоведческие  представления,  необходимые  для
понимания литературы как искусства слова;
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 расширять  круг  чтения  учащихся,  создавать  «литературное  пространство»,
соответствующее  возрастным  особенностям  и  уровню  подготовки  учащихся  и
обеспечивающее  условия  для  формирования  универсальных  учебных  действий.
Читательское  пространство  формируется  произведениями для  изучения  на  уроке
(даны  в  учебнике),  для  дополнительного  чтения  (в  учебной  хрестоматии),  для
самостоятельного  чтения  по  изучаемой  теме  или  разделу  (в  рубрике  «Книжная
полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов).

Структура курса
Курс имеет следующую структуру.
Раздел  «Виды речевой и читательской деятельности»  включает следующие

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение.
Аудирование (слушание) –  это умение слушать и слышать, то есть адекватно

воспринимать  на  слух  звучащую  речь  (высказывание  собеседника,  чтение
различных текстов).

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных
по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и
выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с
использованием  интонации,  темпа,  тона,  пауз,  ударений  (логических  и  др.),
соответствующих смыслу текста.

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными
видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических
умений:  воспринимать  изобразительно-выразительные  средства  языка
художественного  произведения,  научно-популярного  текста  (без  использования
терминологии);  воссоздавать  картины  жизни,  представленные  автором;
устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-
популярном  текстах;  понимать  авторскую  позицию  в  произведениях;  выделять
главную  мысль  текста  (с  помощью  учителя).  Предусматривается  ознакомление
ребёнка младшего школьного возраста с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений: ориентироваться в книге
(учебной, художественной, справочной) по её элементам, знакомиться с разными
видами и типами книг,  выбирать книги на основе рекомендованного списка или
собственных предпочтений.

В разделе  «Круг детского чтения»  реализуются принципы отбора содержания
чтения  младшего  школьника,  которое  обеспечивает  формирование
мотивированного  выбора  круга  чтения,  устойчивого  интереса  ученика  к
самостоятельной  читательской  деятельности,  компетентности  в  области  детской
литературы: учёт эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и
тематического  разнообразия,  доступности  для  восприятия  детьми  7–8  лет,
читательских предпочтений младших школьников.

Раздел  «Литературоведческая  пропедевтика» содержит  круг
литературоведческих  понятий  для  практического  освоения  детьми  с  целью
ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о
средствах выразительности языка.

Раздел  «Творческая  деятельность  учащихся  (на  основе  литературных
произведений)»  является  ведущим  элементом  содержания  начального  этапа
литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе
читательской  и  речевой  деятельности,  что  обеспечивает  перенос  полученных
детьми  знаний  в  самостоятельную  продуктивную  творческую  деятельность:
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постановка  «живых»  картин,  чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация.
Особое  внимание  уделяется  созданию  различных  форм  интерпретации  текста:
устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным курсом

«Обучение  грамоте»,  продолжительность  которого  зависит  от  индивидуальных
особенностей  учащихся,  темпа  обучаемости,  специфики  используемых  учебных
средств обучения. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому
языку  и  литературному  чтению,  всего  9  часов  в  неделю.  На  обучение  грамоте
(чтение) отводится 4 часа в неделю, 1 час в неделю – на литературное слушание.
После периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и
русского языка, которые входят в образовательную область «Филология».

Во  2 – 3 классах – по 4 часа в неделю, в 4-м классе – 3 часа в неделю. Всего 506
часов.

4. Описание ценностных ориентиров
содержания учебного предмета

Одним  из  результатов  обучения  русскому  языку  является  осмысление  и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными  связями,  в  том  числе  с  помощью  языка;  осознание  постулатов
нравственной  жизни  (будь  милосерден,  поступай  так,  как  ты  хотел  бы,  чтобы
поступали с тобой).

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

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

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

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества,  проникновение  в  суть  явлений,  понимание  закономерностей,
лежащих  в  основе  социальных  явлений;  приоритетность  знания,  установление
истины, самого познания как ценности.

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

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

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

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

предмета
Курс  литературного  чтения  закладывает  фундамент  всего  последующего

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий,
носит  универсальный  метапредметный  характер.  Программа  обеспечивает
достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов
освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:

Личностные результаты освоения 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  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и

культуре других народов;
4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;
5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы из
спорных ситуаций;

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

Познавательные УУД:
• овладеть  основами смыслового  восприятия  художественных и познавательных
текстов;
• формировать   умения  выделять  существенную  информацию  из  сообщений
разных видов (в первую очередь текстовых);
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• осваивать   в  ходе  практических  упражнений   широкий  спектр  логических
действий, операций, приемов решения учебных задач; 
• учиться  воспринимать  и  анализировать  не  только  тексты,  но  и  внетекстовые
компоненты;
• овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике (дополнительные
элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания - в справочной
литературе;
• использовать  ресурсы  библиотек,  осуществлять  поиск  информации  в  сети
Интернет; записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
• расширять  сферы познавательных интересов;
• вырабатывать умение ориентироваться в большом текстовом массиве, выполняя
ряд специальных заданий для нахождения информации, постоянно возвращаясь к
уже прочитанным текстам с новыми задачами и на новых основаниях
• формировать умение работать с учебником, книгой (умение найти нужное место
в уже прочитанной книге, умение листать и бегло просматривать уже изученный
текст);
• развивать  умение  сравнивать:  школьники  постоянно  ставятся  перед  задачей
сопоставления  художественных  произведений  разных  времен  и  народов,
произведений разных авторов на одну тему, произведений одного автора на разные
темы;
• разрешать   возникающие  эстетические  и  нравственные  коллизии,  тем  самым
продвигаясь в литературном развитии и в общем развитии в целом.

Метапредметные и предметные результаты освоения должны отражать:
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

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

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

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;

8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по  родовидовым признакам,  установления  аналогий и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

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

13) готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;

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

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального
общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с
содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные  результаты  освоения с  учетом  специфики  содержания
предметной  области  «Филология»,  включающей  в  себя  предмет  «Литературное
чтение», должны отражать:

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле,  нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения
(ознакомительное,  изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно
воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов,
участвовать  в  их  обсуждении,  давать  нравственную  оценку  поступкам  героев  и
обосновывать ее;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть  овладение  техникой  чтения
вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и
преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов  с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
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5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересную  литературу;  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной
информации.
Планируемые результаты обучения
1 класс

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»

Ученик научится:
 осознанно  воспринимать  и  различать  произведения  фольклора

(скороговорки, загадки, песни, сказки);
 читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка)

и отвечать на вопросы по содержанию;
 правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
 моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
 понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
 высказывать суждения о произведении и поступках героев;
 узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
 использовать  в  речи  литературоведческие  понятия  (произведение,

заголовок, фамилия автора, название произведения);
 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
Ученик получит возможность научиться:
 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
 находить в тексте произведения сравнения, обращения;
 находить в тексте и читать диалоги героев;
 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
моделировать  «живые  картины»  к  изученным  произведениям  или

отдельным эпизодам;
придумывать истории с героями изученных произведений;
пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Ученик получит возможность научиться:
иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
получать информацию о героях, произведении или книге;
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работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
дополнять таблицы, схемы, модели;
сравнивать произведения по таблице.
Ученик получит возможность научиться:
находить  информацию  о  произведении  и  книге  (фамилия  автора,  жанр,

тема);
дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
находить в тексте информацию о героях произведений.

2 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
отвечать  на  вопросы  по  содержанию  произведения  и  вести  диалог  о

произведении, героях и их поступках;
определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги,

используя условно-символическое моделирование;
понимать  и  объяснять  нравственно-этические  правила  поведения  героев

произведения и обогащать свой нравственный опыт;
находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения;
читать  вслух  целыми словами  в  темпе,  соответствующем возможностям

второклассника  и  позволяющем  понять  прочитанное  (не  менее  55–60  слов  в
минуту);

читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания

и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
пересказывать  тексты  изученных  произведений  по  готовому  плану  и

овладевать алгоритмом подготовки пересказов;
группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности.
Ученик может научиться:
понимать  нравственные  ценности  и  этику  отношений  в  произведении,

высказывать свое мнение о поступках героев;
пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по

собственному выбору по изучаемому разделу (теме);
пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения;
постоянно  читать  детские  журналы  и  находить  в  них  произведения  к

изучаемым разделам или темам.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
различать стихотворный и прозаический тексты;
определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;
различать пословицы и загадки по темам;
использовать  в  речи  литературоведческие  понятия  (сказка,  рассказ,

стихотворение,  обращение,  диалог,  произведение,  автор  произведения,  герой
произведения).

Ученик может научиться:
осознавать нравственные и этические ценности произведения;
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выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках;
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме,

жанру или авторской принадлежности.

Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
понимать образы героев произведения,  выбирать роль героя и читать по

ролям;
инсценировать  небольшие  произведения  (сказки,  басни)  или  отдельные

эпизоды;
моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений;
рассказывать сказки с присказками;
создавать истории о героях произведений.
Ученик может научиться:
делать иллюстрации к изученным произведениям;
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
выполнять  проекты  индивидуально  и  в  группе  по  темам  «Народные

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»;
инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и

литературных играх.
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
находить информацию о героях произведений;
работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для

характеристики произведения, книги, героев;
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией.
Ученик может научиться:
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
находить информацию о книге в ее аппарате;
сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, уточнять.

3 класс
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
осознавать  значение  чтения  для  расширения  своего  читательского

кругозора;
понимать  содержание  прослушанных  и  самостоятельно  прочитанных

произведений, определять их главную мысль;
практически различать художественные, научно-популярные и справочные

тексты, сравнивать по принципу сходство/различия;
отвечать  на  вопросы  по  содержанию  произведения  и  вести  диалог  о

произведении, героях и их поступках;
правильно  называть  произведение  и  книгу,  объяснять  заглавие

произведения и его соответствие содержанию;
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понимать  и  оценивать  поведение  героев  произведения  с  морально-
этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт;

подбирать  синонимы  к  словам  из  текста  произведения  и  осознавать
контекстное и прямое значение слов;

находить  в  текстах  произведений  эпитеты,  сравнения  и  обращения,
пословицы;

читать  вслух  целыми словами  в  темпе,  соответствующем возможностям
второклассника  и  позволяющем  понять  прочитанное  (не  менее  55–60  слов  в
минуту);

читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя;
читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания

и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению;
пользоваться  первичным,  изучающим  и  поисковым  видами  чтения  по

собственному желанию и в зависимости от цели чтения;
пересказывать  тексты  изученных  произведений  по  готовому  плану  и

овладевать алгоритмом подготовки пересказов;
классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской

принадлежности, выделяя существенные признаки;
различать  типы  книг:  книга-произведение  и  книга-сборник;  книги-

сборники по темам и жанрам.
Ученик получит возможность научиться:
понимать  нравственное  содержание  прочитанного,  давать  оценку

поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении;
понимать авторскую точку  зрения,  аргументировано  соглашаться  или не

соглашаться с авторским мнением;
работать  с  аппаратом  книг  разного  типа  (книг-произведений,  книг-

сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам;
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме,

жанру или авторской принадлежности.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
 различать стихотворный и прозаический тексты;
определять  особенности  жанров  произведений  (сказок,  рассказов,

стихотворений, загадок);
использовать  в  речи  изученные  литературоведческие  понятия  (сказка,

рассказ,  стихотворение,  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные,  обращение,
диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет).

Ученик может научиться:
подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения

слов;
употреблять в речи изученные литературоведческие понятия;
находить и читать диалоги и монологи героев.
Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и

читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения;
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инсценировать  небольшие  произведения  (сказки,  басни)  или  отдельные
эпизоды;

рассказывать сказки от лица героя;
рассказывать о героях произведения;
создавать истории с героями произведений.
Ученик получит возможность научиться:
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений;
выполнять  проекты  коллективно  или  в  группах  по  темам  «Народные

сказки»,  «Книги  о  детях»,  «Сказки  о  животных»,  «Животные  —  герои
литературных произведений»;

создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
находить информацию о героях произведений, об авторе, книге;
работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для

характеристики произведения, книги, героев;
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией;
сравнивать  произведения  по  таблицам,  схемам,  моделям;  дополнять,

исправлять, уточнять.
Ученик может научиться:
самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;
находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом;
находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках;
сравнивать  полученную  из  текста  информацию  с  информацией  готовых

таблиц и схем.

4 класс 
К  концу  обучения  в  4  классе  ученик  достигнет  следующих результатов  и

научится:
 проявлять  интерес  к  чтению,  использовать  чтение  как  универсальное

умение для работы с любым произведением и любым источником информации, для
обогащения читательского опыта;

 воспринимать  умение  читать  как  инструмент  для  своего
интеллектуального,  духовно-нравственного,  эстетического  развития,  способ
приобретения знаний и опыта;

 понимать  и  оценивать  духовные  ценности,  которые  несет  в  себе
художественная  литература;  объяснять  понятия:  честность,  отзывчивость,
ответственность, добро, зло;

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной
литературы,  сохраняющего  и  передающего  нравственные  ценности,  традиции,
этические нормы общения;

 осознавать  себя  гражданином  России,  понимать  ценности
многонациональной литературы своей страны и мира;

 проявлять  доброжелательность  и  отзывчивость  к  другим  людям,
уважительное отношение к литературе других народов;
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 работать  с  произведениями,  книгами,  проектами  по  темам  и  разделам
индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными
умениями (умением слушать одноклассников и учителя,  дискутировать с ними о
книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и
при этом уважая мнение и позицию собеседников;

 пользоваться  регулятивными  универсальными  учебными  действиями  по
организации  своей  работы  с  литературными  произведениями  (принимать  и
понимать  учебную  задачу,  составлять  алгоритм  учебных  действий,  выполнять
учебные действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы).

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Ученик научится:
пользоваться  чтением  для  решения  учебных  задач  и  удовлетворения

читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне;
пользоваться  умением  читать  вслух  и  молча  в  темпе,  позволяющем

понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а
молча — не менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями);

читать  выразительно  подготовленные  или  изученные  произведения  из
круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий;

пользоваться  разными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,
поисковым,  просмотровым (выборочным),  осознавать  и  объяснять  выбор вида  и
формы чтения для той или иной работы;

различать  тексты  художественной,  научно-популярной,  учебной  и
справочной литературы;

ориентироваться  в  содержании  художественного  произведения,
прослушанного  или  прочитанного  самостоятельно:  определять  тему,  жанр,
авторскую  принадлежность  и  главную  мысль;  устанавливать  причинно-
следственную  связь  в  развитии  событий  и  их  последовательность,  отвечать  на
вопросы  по  содержанию  произведения; задавать  вопросы  и  дополнять  ответы
одноклассников по сюжету произведения;

работать  с  учебным,  научно-популярным  и  справочным  текстами:
понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на
вопросы  и  задавать  вопросы  по  тексту,  дополнять  ответы  и  подтверждать  их
конкретными сведениями, заданными в явном виде;

понимать  и  объяснять  поступки  героев,  высказывать  свое  мнение  них
соотносить поступки с нравственными нормами;

передавать  содержание  произведения  подробно,  кратко  или  выборочно,
рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения;

различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-
популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности;

составлять  по  образцу  краткую  аннотацию  и  отзыв  на  литературное
произведение или книгу;

пользоваться  разными  источниками  информации,  печатными  и
электронными  справочниками  (словари,  энциклопедии),  соответствующими
возрасту;

пользоваться  алфавитным  каталогом,  самостоятельно  находить  нужную
книгу в библиотеке.
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Ученик получит возможность научиться:
определять  авторскую  позицию  и  высказывать  свое  отношение  к

произведениям, героям и их поступкам;
сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять

две-три отличительные особенности;
работать  с  детскими  периодическими  изданиями  (журналы  и  газеты):

находить нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Ученик научится:
различать  тексты  произведений:  стихотворный  и  прозаический,

художественный и научно-популярный;
сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка,  былина,  песня,

пословица, загадка);
использовать  в речи литературоведческие понятия:  произведение,  тема и

главная  мысль  произведения,  диалог,  монолог,  герой  произведения,  автор
произведения,  жанр  произведения,  автор  —  герой  произведения,  автор  —
рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои произведения;

практически  находить  в  тексте  произведения  эпитеты,  сравнения,
олицетворения, метафоры и объяснять их роль;

подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы.
Ученик получит возможность научиться:
сравнивать  и  характеризовать  тексты,  используя  литературоведческие

понятия  (прозаическая  и  стихотворная  форма,  фольклорное  и  авторское
произведение);

находить  и  читать  диалоги  и  монологи  героев  произведений,  описания
пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения;

различать  понятия:  произведение,  книга,  периодические издания (газеты,
журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач.

Раздел «Творческая деятельность»
Ученик научится:
читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение,

моделировать  живые  картинки  к  эпизодам  произведения  или  этапам  сюжета
(вступление, кульминация, заключение);

создавать  по  аналогии  произведения  разных  жанров  (загадки,  сказки,
рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;

выполнять  индивидуально,  в  парах  или  группах  тематические  проекты,
собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг,
книг-самоделок;  представлять  результаты  работы  на  конкурсах,  предметных
неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках;

писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по
иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме
изучаемых литературных произведений.

Ученик получит возможность научиться:
пересказывать  текст  произведения  от  имени  героя,  от  лица  автора,  от

своего имени;
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пересказывать  текст  с  зачитыванием  отдельных  эпизодов,  читать
произведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов;

писать  небольшие  сочинения  о  произведениях,  о  героях,  о  своих
впечатлениях о книге.

Раздел «Чтение: работа с информацией»
Ученик научится:
находить информацию в тексте произведения;
прогнозировать  содержание  книги,  исходя  из  анализа  ее  структуры

(фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист);
работать  с  моделями,  таблицами,  схемами:  сравнивать,  дополнять,

составлять; использовать моделирование для решения учебных задач;
использовать  информацию  из  текстов  произведений  для  описания

пейзажей, портретов героев.
Ученик получит возможность научиться:
находить  явную  и  скрытую  (контекстуальную)  информацию  в  тексте

произведения;
находить  необходимую  информацию  о  книгах,  авторах  книг  и

произведений в справочниках и энциклопедиях;
собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, 
развивая эрудицию и читательский кругозор

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности».
Ученик научится:
– осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки,

загадки, песни, сказки);
– читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и

отвечать на вопросы по содержанию;
– правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие);
–  моделировать  обложку книги:  указывать  фамилию автора,  заглавие,  жанр и

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных).
Ученик получит возможность научиться:
– понимать нравственное содержание прочитанного произведения;
– высказывать суждения о произведении и поступках героев;
– узнавать изученные произведения по отрывкам из них;
– оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика».
Ученик научится:
– определять и называть жанры и темы изучаемых произведений;
–  использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок,

фамилия автора, название произведения);
– различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу;
– сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок.
Ученик получит возможность научиться:
– сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц;
– находить в тексте произведения сравнения, обращения;
– находить в тексте и читать диалоги героев;
– определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям.
Раздел «Творческая деятельность».
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Ученик научится:
– читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме;
–  моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным

эпизодам;
– придумывать истории с героями изученных произведений;
– пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица.
Ученик получит возможность научиться:
– иллюстрировать отдельные эпизоды произведения;
– инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах;
– создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы).
Раздел «Чтение: работа с информацией».
Ученик научится:
– получать информацию о героях, произведении или книге;
– работать с несложными таблицами, схемами, моделями;
– дополнять таблицы, схемы, модели;
– сравнивать произведения по таблице.
Ученик получит возможность научиться:
– находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема);
– дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель;
– находить в тексте информацию о героях произведений.

Предметные учебные действия:
• развивать различные виды речевой и читательской деятельности,  такие как

аудирование  (слушание),  чтение  вслух  и  чтение  про  себя,  говорение  (культура
речевого общения), письмо (культура письменного общения);

• уметь  извлекать  разного  типа  информацию  в  научном  (понятие)  и
художественном тексте (образ);

• от общего представления о разных видах текста: художественных, учебных,
научно-популярных  -  через  их  сравнение  продвигаться  к  умению  по-разному
работать с художественными, научно-популярными, учебными и другими текстами;

• формировать библиографическую культуру.
6. Основное содержание 

Круг чтения и опыт читательской деятельности
Круг  чтения. Произведения  устного  народного  творчества.  Произведения

выдающихся представителей русской литературы (В. А. Жуковский, И. А. Крылов,
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, Л. Н.
Толстой,  А.  П.  Чехов,  С.  А.  Есенин,  В.  В.  Маяковский);  классиков  советской
детской  литературы;  произведения  современной  отечественной  (с  учетом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для
восприятия младшими школьниками.

Научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература.  Детские
периодические  издания.  Жанровое  разнообразие  предлагаемых  к  изучению
произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка;
рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

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

Первоначальное  литературное  образование.  Понимание  содержания
литературного  произведения.  Тема  (соотнесение  произведения  с  темой  детского
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чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему
событий,  составляющих  основу  художественного  произведения,  как
первоначальная  ступень  в  освоении  сюжета,  композиции  произведения.  Герои
произведения,  восприятие  и  понимание  их  эмоционально-нравственных
переживаний.  Характер  героя,  его  поступки  и  их  мотивы.  Выделение  языковых
средств  художественной  выразительности  (без  использования  терминологии):
умение  практически  различать  эмоционально-оценочные  (образные)  средства
художественной речи.

Различение  жанров  произведений:  малые  фольклорные  и  литературные
формы  (сказка,  басня,  стихотворение,  рассказ,  повесть,  статья)  на  основе
сравнения персонажей, структуры произведений, языка.

Связь  произведений  литературы  с  другими  видами  искусств:  оценка
иллюстраций  к  произведениям,  сопоставление  произведений  художественной
литературы и произведений живописи, музыки.

Формирование умений читательской деятельности
Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник,

собрание  сочинений,  периодическую  печать,  справочные  издания  (справочники,
энциклопедии). Различать виды информации (научная, художественная), опираясь
на  внешние  показатели  книги,  ее  справочно-иллюстративный  материал.
Пользоваться выходными данными (автор,  заглавие,  подзаголовок),  оглавлением,
аннотацией,  предисловием,  послесловием,  иллюстрациями  для  выбора  и  чтения
книг.

Пользоваться  справочными  источниками  при  чтении  с  целью  уточнения
значения  слов,  получения  сведений  о  событиях,  фактах,  людях.  Осуществлять
выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке.

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Слушание (аудирование) (80–100 часов)

Восприятие  на  слух  и  понимание  художественных  произведений  разных
жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала).
Осознание  целей  и  ситуации  устного  общения  в  процессе  обсуждения
литературных произведений и книг.

Чтение (190–225 часов)
Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла

фразы, опережающее прочтение.
Правильность  чтения:  безошибочное  чтение  незнакомого  текста  с

соблюдением норм литературного произношения. Недопущение пропуска и замены
слов (1 класс), искажения окончаний (2 класс), искажения ударений (3–4 классы).
Скорость  чтения:  установка  на  нормальный  для  читающего  темп  беглости,
позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости
чтения.  Постепенное  приближение  скорости  чтения  к  темпу  разговорной  речи
учащегося.  Осознанность  и  выразительность  чтения:  понимание  смысла  любого
типа  простого  и  сложного  предложения  и  передача  его  с  помощью  интонации,
соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при
помощи  интонации  своего  отношения  к  персонажам  или  событиям  (после
самостоятельной подготовки).

Умение  последовательно  по  частям  читать  учебный  (научно-популярный)
текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 
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Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью.
Умение  последовательно  и  сознательно  перечитывать  текст  с  целью

переосмыслить  или  получить  ответ  на  поставленный  вопрос.  Умение
самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные
отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение).

Говорение (100–110 часов)
Участие  в  диалоге  при  обсуждении  произведения.  Выражение  личного

отношения  к  прослушанному  (прочитанному),  аргументация  своей  позиции  с
привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы
по  содержанию  прочитанного.  Пересказ  текста:  умение  последовательно
воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст
в  форме  аннотирования  с  указанием  темы,  основного  события  и  обобщенных
сведений  о  герое  (героях);  умение  пересказать  эпизод  или  часть  произведения
свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т. п.).

Построение  небольшого  монологического  высказывания:  рассказ  о  своих
впечатлениях  о  произведении  (героях,  событиях);  устное  сочинение
повествовательного  характера  с  элементами рассуждения,  описания.  Декламация
произведений.  Чтение  наизусть:  умение  заучивать  стихотворения  с  помощью
иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и
басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой).

Умение  участвовать  в  литературных  играх  (викторины,  инсценирования,
декламация  и  др.).  Умение  составлять  простейшие  задания  для  викторин
(литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам.

Письмо (20–25 часов)
Создание  небольших  письменных  ответов  на  поставленный  вопрос  по

прочитанному  (прослушанному)  произведению  (в  том  числе  с  использованием
компьютера).

Курс  «Литературное  чтение»  -  пропедевтический,  и  действительно,  важно
подготовить  учеников-читателей  к  его  изучению  в  средних  и  старших  классах.
Концентрический  принцип  построения  программы  позволяет  сделать  это.
Литературная «вертикаль» проявляется, в частности, в том, что творчество великих
русских  писателей  и  поэтов,  без  которого  невозможно  обучение  и  воспитание
русского ребенка, изучается по программе на протяжении всех одиннадцати лет. Но
именно в начальной школе  начинается знакомство с ним, и закладываются основы
понимания их творчества.

Программа  раскрывает  основные  подходы  и  стержень  работы,  оставляя
учителю простор для творчества.

2.2.3. Программа к курсу «Математика 1-4»
  (авторы: В.Н.Рудницкая)

1. Пояснительная записка
             Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.

В  начальной  школе  математика  служит  опорным предметом  для  изучения
смежных  дисциплин,  а  в  дальнейшем  знания  и  умения,  приобретенные  при  ее
изучении,  и  первоначальное  овладение  математическим  языком  станут
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необходимыми  для  применения  в  жизни  и  фундаментом  обучения  в  старших
классах  общеобразовательных  учреждений.  В  начальной  школе  у  обучающихся
формируются  представления  о  числах  как  результате  счета  и  измерения,  о
принципе записи чисел. Они учатся: выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами, находить неизвестный компонент арифметического действия
по  известным,  составлять  числовое  выражение  и  находить  его  значение  в
соответствии  с  правилами  порядка  выполнения  действий;  накапливают  опыт
решения  арифметических  задач.  Обучающиеся  на  опытно-наглядной  основе
знакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  приобретают  начальные
навыки изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин
и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные
для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных.
Математическое  содержание  позволяет  развивать  и  организационные  умения:
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных
действий;  осуществлять  контроль  и  оценку  их  правильности,  поиск  путей
преодоления  ошибок.  В  процессе  обучения  математике  школьник  учится
участвовать  в  совместной  деятельности  при  решении  математических  задач
(распределять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа,
поиска и анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность.
Образовательные  и  воспитательные  задачи  обучения  математике  решаются
комплексно.  Учителю  предоставляется  право  самостоятельного  выбора
методических путей и приемов их решения. В организации учебно-воспитательного
процесса важную роль играет сбалансированное соединение традиционных и новых
методов обучения, использование технических средств.
Дифференцированный  подход  к  учащимся  способствует  нормализации  нагрузки
обучающихся,  обеспечивает  их  посильной  работой  и  формирует  у  них
положительное отношение к учебе.
Цели  курса:
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:

• математическое  развитие младшего  школьника  –  формирование способности к
интеллектуальной  деятельности  (логического  и  знаково-символического
мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные
суждения,  вести  поиск  информации  (фактов,  оснований  для  упорядочения,
вариантов  и  др.);  формирование  способности  к  продолжительной  умственной
деятельности,  основ  логического  мышления,  пространственного  воображения,
математической  речи  и  аргументации,  способности  различать  обоснованные  и
необоснованные суждения.

• освоение  начальных  математических  знаний  –  понимание  значения  величин  и
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи
средствами  математики:  вести  поиск  информации  (фактов,  сходства,  различий,
закономерностей, оснований для упорядочивания,  вариантов);  понимать значение
величин  и  способов  их  измерения;  работать  с  алгоритмами  выполнения
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арифметических  действий,  решения  задач,  проведения  простейших  построений.
Проявлять математическую готовность к продолжению образования.

• воспитание  критичности мышления,  интереса  к математике,  умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни;

• использование  математические  представления  для  описания  окружающего  мира
(предметов, процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении;

• чтение и запись сведений об окружающем мире на языке математики;
• узнавание в объектах окружающего мира известных геометрических форм и умение

работать с ними.
Для  достижения  поставленных  целей  изучения  математики   в  начальной  школе
необходимо решение следующих практических задач:

• создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у
младших  школьников  на  входе  в  основную  школу  как  основы  их  дальнейшего
эффективного обучения;

• сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;

• обеспечить  прочное  и  сознательное  овладение  системой  математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для
изучения  смежных  дисциплин,  для  продолжения  образования;  обеспечить
интеллектуальное  развитие,  сформировать  качества  мышления,  характерные  для
математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;

• сформировать представление об идеях и методах математики, о математике
как форме описания и методе познания окружающего мира;

• сформировать  представление  о  математике  как  части  общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;

• сформировать  устойчивый  интерес  к  математике  на  основе
дифференцированного подхода к учащимся;

• выявить  и  развить  математические  и  творческие  способности  на  основе
заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.

2. Общая характеристика учебного предмета
Характерными  особенностями  содержания  математики  являются:  наличие

содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и
способов  деятельности;  возможность  осуществлять  межпредметные  связи  с
другими  учебными  предметами  начальной  школы.  Примерная  программа
определяет также необходимый минимум практических работ.

Данный  курс  математики  построен  на  интеграции  нескольких  линий:
арифметики,  алгебры,  геометрии  и  истории  математики.  На  уроках  ученики
раскрывают  объективно  существующие  взаимосвязи,  в  основе  которых  лежит
понятие числа.  Пересчитывая  количество  предметов  и  обозначая  это количество
цифрами,  дети  овладевают  одним  из  метапредметных  умений  -  счетом.  Числа
участвуют  в  действиях  (сложение,  вычитание,  умножение,  деление);
демонстрируют  результаты  измерений  (длины,  массы,  площади,  объема,
вместимости, времени); выражают зависимости между величинами в задачах и т.д.
Содержание заданий, а также результаты счета и измерений представляются в виде
таблиц,  диаграмм,  схем.  Числа  используются  для  характеристики  и  построения
геометрических фигур,  в  задачах на вычисление геометрических величин.  Числа
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помогают  установить  свойства  арифметических  действий,  знакомят  с
алгебраическими  понятиями:  выражение,  уравнение,  неравенство.  Знакомство  с
историей  возникновения  чисел,  возможность  записывать  числа,  используя
современную  и  исторические  системы  нумерации,  создают  представление  о
математике как науке, расширяющей общий и математический кругозор ученика,
формируют  интерес  к  ней,  позволяют  строить  преподавание  математики  как
непрерывный процесс активного познания мира.
Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются
в ходе осознания связи между необходимостью описания и объяснения предметов,
процессов,  явлений  окружающего  мира  и  возможностью  это  сделать,  используя
количественные  и  пространственные  отношения.  Сочетание  обязательного
содержания  и  сверхсодержания,  а  также  многоаспектная  структура  заданий  и
дифференцированная  система  помощи  создают  условия  для  мотивации
продуктивной познавательной деятельности  у  всех обучающихся,  в  том числе  и
одаренных  и  тех,  кому  требуется  педагогическая  поддержка.  Содержательную
основу  для  такой  деятельности  составляют  логические  задачи,  задачи  с
неоднозначным  ответом,  с  недостающими  или  избыточными  данными,
представление  заданий  в  разных  формах  (рисунки,  схемы,  чертежи,  таблицы,
диаграммы  и  т.д.),  которые  способствуют  развитию  критичности  мышления,
интереса к умственному труду.

Основные содержательные линии
В  Примерной  программе  по  математике,  так  же  как  в  федеральном

компоненте  государственного  стандарта  начального  общего  образования,
представлены  две  содержательные  линии:  «Числа  и  вычисления»,
«Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры.  Измерение
геометрических величин». Они конкретизируются с учетом специфики математики
как учебного предмета. 

Основные виды учебной деятельности
• Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и математических

объектов (по длине, массе, вместимости, времени), описание явлений и событий с
использованием величин.

• Обнаружение  моделей  геометрических  фигур,  математических  процессов
зависимостей в окружающем.

• Анализ  и  разрешение  житейских  ситуаций,  требующих  умения  находить
геометрические  величины  (планировка,  разметка),  выполнять  построения  и
вычисления, анализировать зависимости.

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.
• Планирование  хода  решения  задачи,  выполнения  задания  на  измерение,

вычисление, построение.
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного способа.
• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.
• Пошаговый  контроль  правильности  и  полноты  выполнения  алгоритма

арифметического  действия,  плана  решения  текстовой  задачи,  построения
геометрической фигуры.

• Поиск,  обнаружение  и  устранение  ошибок  логического  (в  ходе  решения)  и
арифметического (в вычислении) характера.
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• Сбор,  обобщение  и  представление  данных,  полученных  в  ходе  самостоятельно
проведенных опросов.

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерной

программой по математике предмет  «Математика» изучается с  1 по 4 класс по
четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 540  часов.

4. Описание ценностных ориентиров
содержания учебного предмета

В  основе  учебно-воспитательного  процесса  лежат  следующие  ценности
математики:

• понимание  математических  отношений  как  средство  познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в  природе  и  в  обществе  (хронология  событий,  протяженность  во
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах
как  условие  целостного  восприятия  творений  природы  и  человека (памятники
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической
логики,  позволяющее ученику  совершенствовать  коммуникативную деятельность
(аргументировать  свою  точку  зрения,  строить  логические  цепочки  рассуждения;
опровергать или подтверждать истинность предположения).

5.  Личностные,  метапредметные  и  предметные   результаты  освоения
учебного предмета

1 класс
Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является
формирование следующих умений:
-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
-в  предложенных  педагогом  ситуациях  общения  и  сотрудничества,  опираясь  на
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Математика»  в  1-м  классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

• Определять и  формулировать цель  деятельности  на  уроке  с  помощью
учителя.

• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией учебника.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности класса на уроке.
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Познавательные УУД:
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного

с помощью учителя;
• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
• добывать новые знания:  находить ответы на вопросы, используя учебник,

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;
• перерабатывать полученную  информацию:  делать выводы  в  результате

совместной работы всего класса;
• перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать

такие  математические  объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры;

• преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи. 
• Слушать и понимать речь других.
• Читать и пересказывать текст.
• Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Предметными результатами 
К концу обучения в первом классе ученик научится:
называть:
–  предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над

(под, за) данным предметом, между двумя предметами;
–  натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке,  следующее

(предыдущее) при счете число;
– число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц);
–  геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник,

куб, шар);
различать:
– число и цифру;
– знаки арифметических действий;
– круг и шар, квадрат и куб;
– многоугольники по числу сторон (углов);
–  направления  движения  (слева  направо,  справа  налево,  сверху  вниз,  снизу

вверх);
читать:
– числа в пределах 20, записанные цифрами;
– записи вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 · 2 = 10, 9 : 3 = 3;
сравнивать:
– предметы с целью выявления в них сходства и различий;
– предметы по размерам (больше, меньше);
– два числа (больше, меньше, больше на, меньше на);
– данные значения длины;
– отрезки по длине;
воспроизводить:

113



– результаты табличного сложения любых однозначных чисел;
– результаты табличного вычитания однозначных чисел;
– способ решения задачи в вопросно-ответной форме;
распознавать:
геометрические фигуры;
моделировать:
– отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками;
–  ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание,

умножение, деление);
– ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или

схематического рисунка;
характеризовать:
– расположение предметов на плоскости и в пространстве;
– расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между);
– результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»;
– предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);
–  расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя,

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец;
анализировать:
– текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые

числа (величины);
–  предложенные  варианты  решения  задачи  с  целью  выбора  верного  или

оптимального решения;
классифицировать:
распределять элементы множеств на группы по заданному признаку;
упорядочивать:
– предметы (по высоте, длине, ширине);
– отрезки в соответствии с их длинами;
– числа (в порядке увеличения или уменьшения);
конструировать:
– алгоритм решения задачи;
–  несложные   задачи   с   заданной   сюжетной   ситуацией   (по   рисунку,

схеме);
контролировать:
свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки);
оценивать:
– расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз);
– предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);
решать учебные и практические задачи:
– пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;
– записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль;
– решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие);
– измерять длину отрезка с помощью линейки;
– изображать отрезок заданной длины;
– отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке;
–  выполнять  вычисления  (в  том  числе  вычислять  значения  выражений,

содержащих скобки);
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–  ориентироваться  в  таблице:  выбирать  необходимую  для  решения  задачи
информацию.

К концу обучения в первом классе ученик может научиться:
сравнивать:
разные  приемы  вычислений  с  целью  выявления наиболее удобного приема;
воспроизводить:
способ  решения  арифметической  задачи  или  любой  учебной  задачи  в  виде

связного устного рассказа;
классифицировать:
определять основные классификации;
обосновывать:
приемы  вычислений  на  основе  использования  свойств  арифметических

действий;
контролировать деятельность:
осуществлять   взаимопроверку   выполняемого   задания   при   работе  

в парах;
решать учебные и практические задачи:
– преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;
– использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях;
– выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник

и др.), пересчитывать число таких фигур;
– составлять фигуры из частей;
– разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями;
– изображать на бумаге треугольник с помощью линейки;
–  находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей

симметрии точек и других фигур (их частей);
– определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей;
– представлять заданную информацию в виде таблицы;
– выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на

поставленный вопрос.
2 класс
Личностными  результатами изучения  предметно-методического  курса
«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех
людей  правила  поведения  при  совместной  работе  и  сотрудничестве  (этические
нормы);

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех  простые  правила  поведения,  самостоятельно  делать выбор,
какой поступок совершить.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Математика»  во  2-м  классе
являются формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:

• Определять цель  деятельности  на  уроке  с  помощью  учителя  и
самостоятельно;

• Учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную
проблему;

• Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки;
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• Работая  по  предложенному  плану,  использовать необходимые  средства
(учебник, простейшие приборы и инструменты);

• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Познавательные УУД:

• Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  понимать,  что  нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи.

• Добывать  новые  знания:  находить необходимую  информацию  как  в
учебнике, так и в предложенных учителем информационных источниках.

• Добывать новые знания:  извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

• Перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать и  делать
самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 
• Слушать и понимать речь других.
• Читать и пересказывать текст.
• Вступать в беседу на уроке и в жизни.
• совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им.
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);
• осознанно  следовать  алгоритму  выполнения  действий  в  выражениях  со

скобками и без них;
• использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр,

дециметр, сантиметр, килограмм; литр.
• читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
• осознанно  следовать  алгоритмам  устного  и  письменного  сложения  и

вычитания чисел в пределах 100;
• решать простые задачи: 

а)  раскрывающие смысл  действий сложения,  вычитания,  умножения и
деления;
б) использующие понятия «увеличить (на)…», «уменьшить (на)…»;

• находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без
скобок);

• измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
• узнавать  и  называть  плоские  геометрические  фигуры:  треугольник,

четырёхугольник, многоугольник;  выделять  из  множества  четырёхугольников
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;

• различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства).
• находить  длину  ломаной  и  периметр  многоугольника  как  сумму  длин  его

сторон;
• чертить  квадрат  по  заданной  стороне,  прямоугольник  по  заданным  двум

сторонам;

3 класс
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика»
в 3–4-м классах является формирование следующих умений:
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• Самостоятельно  определять и  высказывать самые простые общие для всех
людей  правила  поведения  при  общении  и  сотрудничестве  (этические  нормы
общения и сотрудничества).

• В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех  простые  правила  поведения,  делать  выбор,  какой  поступок
совершить.
Метапредметными  результатами изучения  учебно-методического  курса
«Математика» в 3-ем классе  являются формирование следующих универсальных
учебных действий.
Регулятивные УУД:

• Учиться самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения.

• Учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную
проблему.

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
• Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,

исправлять ошибки с помощью учителя.
• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.

Познавательные УУД:
• Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
• Учиться  отбирать необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники

информации среди предложенных учителем;
• Учиться добывать новые знания:  извлекать информацию, представленную в

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
• Учиться  перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий;
• Учиться перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе

обобщения знаний;
• Учиться  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:

составлять простой план учебно-научного текста;
• Учиться  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:

• Донести  свою  позицию  до  других:  оформлять свои  мысли  в  устной  и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций речи (на
уровне двух-трёх предложений или небольшого текста);

• Донести  свою  позицию  до  других:  высказывать свою  точку  зрения  и
пытаться её обосновать, приводя аргументы;

• Слушать  других,  пытаться  принимать  другую точку  зрения,  быть  готовым
изменить свою точку зрения;

• Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с
автором»  (прогнозировать  будущее  чтение;  ставить  вопросы  к  тексту  и  искать
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ответы;  проверять  себя);  отделять  новое  от  известного;  выделять  главное;
составлять план;

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать
в совместном решении проблемы (задачи);

• Учиться  уважительно  относиться  к  позиции  другого,  пытаться
договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются
формирование следующих умений.
Ученик научится: 

называть:
—  любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке;
— компоненты действия деления с остатком;
— единицы массы, времени, длины;
— геометрическую фигуру (ломаная); 
сравнивать:
— числа в пределах 1000;
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
различать:
— знаки > и <;
— числовые равенства и неравенства; 
читать:
— записи вида 120 < 365,  900 > 850; 
воспроизводить:
— соотношения между единицами массы, длины, времени;
—  устные  и  письменные  алгоритмы  арифметических  действий  в  пределах

1000;
приводить примеры:
— числовых равенств и неравенств;
моделировать:
— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы

(графа), таблицы, рисунка;
— способ деления с остатком с помощью фишек;
упорядочивать:
— натуральные числа в пределах 1000;
— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;
анализировать:
— структуру числового выражения;
— текст арифметической (в том числе логической) задачи;
классифицировать:
— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные);
конструировать:
— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи;
контролировать:
—  свою  деятельность  (проверять  правильность  письменных  вычислений  с

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки;
решать учебные и практические задачи:
— читать и записывать цифрами любое трехзначное число;
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— читать и составлять несложные числовые выражения;
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000;
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы
вычислений;

— выполнять деление с остатком;
— определять время по часам;
— изображать ломаные линии разных видов;
—  вычислять  значения  числовых выражений,  содержащих 2–3 действия  (со

скобками и без скобок);
— решать текстовые арифметические задачи в три действия.
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 
формулировать:
— сочетательное свойство умножения;
—  распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения

(вычитания);
читать:
— обозначения прямой, ломаной;
приводить примеры:
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;
— верных и неверных высказываний;
различать:
— числовое и буквенное выражение;
— прямую и луч, прямую и отрезок;
— замкнутую и незамкнутую ломаную линии;
характеризовать:
— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев);
— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;
конструировать:
—  буквенное  выражение,  в  том  числе  для  решения  задач  с  буквенными

данными;
воспроизводить:
— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;
решать учебные и практические задачи:
—  вычислять  значения  буквенных  выражений  при  заданных  числовых

значениях входящих в них букв;
— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки;
— проводить прямую через одну и через две точки;
—  строить  на  клетчатой  бумаге  точку,  отрезок,  луч,  прямую,  ломаную,

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной).
4 класс
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются
формирование следующих умений. 

Ученики научится называть:
—  любое  следующее  (предыдущее)  при  счете  многозначное  число,  любой

отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;
— классы и разряды многозначного числа;
— единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
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— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную
в  виде  модели  (многогранник,  прямоугольный  параллелепипед,  куб,  пирамида,
конус, цилиндр);

сравнивать:
— многозначные числа;
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
различать:
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 
читать:
— любое многозначное число;
— значения величин;
— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
воспроизводить:
—  устные  приемы  сложения,  вычитания,  умножения,  деления  в  случаях,

сводимых к действиям в пределах сотни;
—  письменные  алгоритмы  выполнения  арифметических  действий  с

многозначными числами;
—  способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя);
— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью

циркуля и линейки;
моделировать:
—  разные  виды  совместного  движения  двух  тел  при  решении  задач  на

движение в одном направлении, в противоположных направлениях;
упорядочивать:
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;
анализировать:
— структуру составного числового выражения;
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
конструировать:
— алгоритм решения составной арифметической задачи;
—  составные высказывания  с  помощью логических  слов-связок  «и»,  «или»,

«если, то», «неверно, что»;
контролировать:
— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными

числами, используя изученные приемы;
решать учебные и практические задачи:
—  записывать  цифрами  любое  многозначное  число  в  пределах  класса

миллионов;
—  вычислять  значения  числовых  выражений,  содержащих  не  более  шести

арифметических действий;
— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи

на совместное движение двух тел);
—  формулировать  свойства  арифметических  действий  и  применять  их  при

вычислениях;
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
К концу обучения в четвертом классе
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 ученик может научиться: 
называть:
— координаты точек, отмеченных в координатном углу;
сравнивать:
— величины, выраженные в разных единицах;
различать:
— числовое и буквенное равенства;
— виды углов и виды треугольников;
— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);
воспроизводить:
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки;
приводить примеры:
— истинных и ложных высказываний;
оценивать:
— точность измерений;
исследовать:
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений);
читать:
— информацию, представленную на графике;
решать учебные и практические задачи:
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
—  исследовать  предметы  окружающего  мира,  сопоставлять  их  с  моделями

пространственных геометрических фигур;
— прогнозировать результаты вычислений;
—  читать  и  записывать  любое  многозначное  число  в  пределах  класса

миллиардов;
— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью,

  — сравнивать углы способом наложения, используя модели.

6. Содержание курса

Числа и вычисления
Целые  неотрицательные  числа.  Счет  предметов  (реальных  объектов,  их

изображений, моделей геометрических фигур и т. д.). Названия, последовательность
и  запись  цифрами  натуральных  чисел  от  0  до  1  000  000  в  десятичной  системе
счисления. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1
из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его получение и
обозначение.  Числа  однозначные,  двузначные,  трехзначные  и  т.  д.  Классы  и
разряды: класс единиц, класс тысяч,  класс миллионов; I,  II,  III  разряды в классе
единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых.

Отношения «равно»,  «больше»,  «меньше» для чисел, их запись с помощью
знаков «=» (равно),  «  >» (больше),  «<» (меньше).  Сравнение  чисел с  опорой на
порядок следования чисел при счете, с помощью вычитания, с помощью деления;
сравнение многозначных чисел. 

Арифметические  действия  с  числами.  Сложение  и  вычитание.  Конкретный
смысл и названия действий. Знаки «+» (плюс), «–» (минус). Названия компонентов
и результата сложения и вычитания. Приемы вычислений: прибавление (вычитание)
числа по частям, вычитание на основе знания соответствующего случая сложения.
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Сложение  двух  однозначных  чисел,  сумма  которых  больше,  чем  10,  с
использованием изученных приемов вычислений. Таблица сложения однозначных
чисел и соответствующие случаи вычитания. Отношения «больше на …», «меньше
на  …».  Нахождение  числа,  которое  на  несколько  единиц  больше  или  меньше
данного.

Умножение и деление.  Конкретный смысл и названия действий.  Знаки «х»
(умножение)  и  «:»  (деление).  Названия  компонентов  и  результата  умножения  и
деления.  Таблица  умножения  однозначных  чисел  и  соответствующие  случаи
деления. Умножение и деление на 1. Отношения «больше в …», «меньше в …».
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного. Деление с
остатком. Проверка деления с остатком.

Арифметические  действия  с  нулем.  Сложение  и  вычитание  с  числом  0.
Умножение на нуль, умножение и деление нуля (невозможность деления на нуль).

Числовые выражения, содержащие 1–4 действия. Использование скобок для
записи  выражений.  Определение  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях. Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. 

Переместительное свойство сложения и умножения. Сочетательное свойство
сложения  и  умножения.  Группировка  слагаемых  в  сумме,  множителей  в
произведении.  Распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения.
Умножение  суммы  на  число  и  числа  на  сумму.  Деление  суммы  на  число.
Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений.

Устные вычисления с натуральными числами. Устные вычисления в пределах
100: сложение двузначного числа с однозначным, вычитание из двузначного числа
однозначного,  сложение и вычитание двузначных чисел,  умножение двузначного
числа  на  однозначное  (12   6,  30   3,  и  др.),  деление  двузначного  числа  на
двузначное и однозначное (36 :  12,  63 :  3 и др.).  Устные вычисления с числами
больше  100,  в  случаях,  сводимых  к  известным  детям  устным  вычислениям  в
пределах ста (300 + 56, 140 – 15, 700  3, 1200 : 300 и др.). Умножение и деление на
10, 100, 1000.

Письменные вычисления с  натуральными числами.  Алгоритмы сложения и
вычитания чисел в пределах миллиона. Умножение двух–четырехзначного числа на
однозначное,  двузначное  число;  деление  трех–шестизначного  числа  на
однозначное, двузначное число. 

Взаимосвязь  между  компонентами  и  результатом  сложения  (вычитания,
умножения,  деления).  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметических
действий. Способы проверки правильности вычислений.

Величины.  Сравнение  предметов  по  разным  признакам:  длине,  массе,
вместимости. Длина. Единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр
(дм), метр (м), километр (км). Соотношения между ними. Масса. Единицы массы:
грамм  (г),  килограмм  (кг),  центнер  (ц),  тонна  (т).  Соотношения  между  ними.
Вместимость. Единица вместимости литр (л). Время. Единицы времени: секунда (с),
минута  (мин),  час  (ч),  сутки  (сут),  неделя,  месяц  (мес.),  год,  век.  Соотношения
между ними.

Зависимости  между  величинами,  характеризующими  процессы:  движения,
работы,  «купли-продажи»  и  др.  Скорость,  время,  пройденный  путь  при
равномерном  прямолинейном  движении;  объем  всей  работы,  время,
производительность  труда;  количество  товара,  его  цена  и  стоимость;  и  др.
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Построение  простейших  логических  выражений  типа  «…  и…»,  «…или  …»,
«если…, то…», «не только…, но и…» и т. д.

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом  (с  опорой  на  схемы,
таблицы, краткие записи и другие модели).

Практические работы: Измерение длин сторон предметов, имеющих форму
прямоугольников  (параллелепипедов)  с  использованием  линейки,  рулетки,
сантиметровой  ленты.  Взвешивание  предметов.  Сравнение  вместимостей  двух
сосудов  с  использованием  данной  мерки.  Определение  времени  по  часам  с
точностью до часа; с точностью до минуты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Измерение геометрических величин

(140–120 часов)
Пространственные отношения. Установление пространственных отношений

с  помощью  сравнения:  выше  –  ниже,  слева  –  справа,  сверху  –  снизу,  ближе  –
дальше,  спереди  –  сзади,  перед,  после,  между  и  др.  Взаимное  расположение
предметов в пространстве и на плоскости. Направления движения: слева направо,
справа налево, сверху вниз, снизу вверх.

Сравнение предметов по размерам (больше – меньше, выше – ниже, длиннее –
короче и др.) и форме. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же,
«больше на …», «меньше на…».

Геометрические  фигуры.  Измерение  геометрических  величин.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точки, прямой, отрезка, угла
(прямого  угла),  многоугольников  –  треугольника,  прямоугольника  (квадрата).
Распознавание геометрических фигур: окружности и круга, куба и шара. 

Сравнение  длин  отрезков  на  глаз,  наложением,  при  помощи  линейки  с
делениями. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Многоугольник.  Вершины,  стороны  и  углы  многоугольника.  Вычисление
периметра многоугольника.

Площадь.  Единицы  площади:  квадратный  сантиметр  (см2),  квадратный

дециметр  (дм2),  квадратный  метр  (м2).  Вычисление  площади  прямоугольника
(квадрата).

Практические работы: Получение модели прямого угла. Построение прямого
угла  и  прямоугольника  на  клетчатой  бумаге.  Нахождение  прямого  угла  среди
данных углов с помощью модели прямого угла. Нахождение прямоугольника среди
данных четырехугольников с помощью модели прямого угла. Измерение площади
геометрической фигуры при помощи палетки. 

2.2.4. Программа к курсу «Окружающий мир 1-4»
«Начальная школа  XXI века»
 1. Пояснительная записка.

   Программа по окружающему миру разработана в соответствии с основными
положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  по  предметной  области  «Естествознание.
Обществознание.  (Окружающий  мир)»,  требованиями  Примерной  основной
образовательной программы ОУ, а также планируемыми результатами начального
общего  образования,  с  учетом  возможностей  учебно-методической  системы
«Начальная школа XXI века».

123



 Специфика  предмета  «Окружающий  мир»  состоит  в  то,  что  он,  имея  ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие,  исторические  знания  и  дает  обучающемуся  материал
естественных  и  социально-гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
    Изучение  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  направлен  на
достижение следующих целей: 
1.Формирование целостной картины мира.  
2.  Осознание  места  в  нем  человека  на  основе  единства  рационально-научного
познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления   ребёнком  личного  опыта
общения с людьми, обществом и природой.
Используя  для  осмысления  личного  опыта  ребёнка  знания,  накопленные
естественными  и  социально-гуманитарными  науками,  курс  вводит  в  процесс
постижения  мира  ценностную  шкалу,  без  которой  невозможно  формирование
позитивных целевых установок подрастающего поколения.  
В единый курс «Окружающий мир» интегрированы такие образовательные области,
как  «Естествознание»  и  «Обществознание».  Особая  значимость  этого
интегрированного курса состоит в формировании у школьника целостной картины
окружающей природной и социальной среды и его места в этой среде как личности.
Основные  учебно-воспитательные  задачи  курса  приведены  в  соответствие  с
направлениями Федерального компонента государственного стандарта начального
общего образования.  Основные учебно-воспитательные задачи курса - это прежде
всего:

• Сохранение  и  поддержка  индивидуальности  ребенка  на  основе  учета  его
жизненного  опыта:  опыта  сельской  жизни  —  с  естественно-природным  ритмом
жизни, и опыта городской жизни — с развитой инфраструктурой, с разнообразными
источниками информации.

• Последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных
на  способности  ребенка  наблюдать  и  анализировать,  выделять  существенные
признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений — работы с
научно-популярной, справочной литературой.

• Проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших методов
измерений.

• Изучение  школьниками  взаимосвязей  жизнедеятельности  человека  и  природы,
человека  и  общества  (на  уровне  ознакомления),  знаний  об  объектах,  явлениях,
закономерностях  окружающего  ребенка  мира  и  методах  его  познания  с  целью
дальнейшего  изучения  в  основной  школе  естественно-научных  и
обществоведческих дисциплин.

• Воспитание  у  школьников  бережного  отношения  к  объектам  Природы  и
результатам  труда  людей,  сознательного  отношения  к  здоровому  образу  жизни,
формирование  элементарной  экологической  культуры,  формирование  навыков
нравственного поведения в природе, быту, обществе.

• Охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.
   Программа первых лет обучения построена таким образом, что знания второго
года  обучения  базируются  на  основе  ранее  полученных  знаний,  дополняя  и
углубляя их.

Основные содержательные линии
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Основные  содержательные  линии  Окружающего  мира  определены
стандартом  начального  общего  образования  и  представлены  в  примерной
программе  разделами:  «Что  такое  окружающий  мир»,  «Младший  школьник»,
«Природа»,  «Человек  и  природа»,  «Общество»,  «Родной  край  –  малая  Родина»,
«Земля – планета жизни».

2. Общая характеристика учебного предмета
Знакомство  с  целостной  картиной  мира  и  формирование  оценочного,

эмоционального  отношения к миру –  важнейшие  линии развития личности
ученика  средствами  курса  окружающего  мира. Современные  школьники
отличаются  от  сверстников  пятнадцати-двадцатилетней  давности
любознательностью  и  большей  информированностью.  К  сожалению,  эти  знания
детей, как правило, оказываются не систематизированы и раздроблены. Причина
состоит в  том,  что в круг нашего общения включается  всё  больше предметов и
явлений,  с  которыми  мы  общаемся  опосредованно.  Если  в  прежнее  время
маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и явления, которые его
непосредственно  окружали  в  семье,  во  дворе,  в  школе,  то  теперь  ситуация
коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, компьютеру и
книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего
дома существенно больше, чем об окружающих предметах.

Программа учебного предмета «Окружающий мир» УМК «Начальная школа
XXI »  предусматривает  решение  важнейших  задач  интеллектуального,
патриотического,  нравственного,  этического воспитания младших школьников.  В
соответствии  с  ФГОС  это,  прежде  всего,  вклад  в  развитие  личности  младшего
школьника,  его  личностных  достижений  в  освоении  основной  образовательной
программы начального общего образования. Эти требования выражены в ФГОС в
следующей  целевой  установке:  «формирование  основ  российской  гражданской
идентичности,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю
России;  понимание особой роли России в  мировой истории,  воспитание чувства
гордости  за  национальные  свершения,  открытия,  победы.»  В  учебниках
представлен материал, позволяющий воспитывать отношение к действительности, в
которой  живет  ребенок,  правилам  поведения  в  школе  и  взаимоотношение  со
сверстниками.  Дети  с  первого  класса  начинают  ориентироваться  в  социальных
(страна,  родина,  столица)  и  этических  (дружба,  правило,  дисциплина,  доброта)
понятиях.  Социальные  темы  посвящены  семье,  отношению  членов  семьи,
взаимоотношениям детей.

Важнейшими  задачами  образования  в  начальной  школе  являются:
формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться
–  способности  к  самоорганизации  с  целью  решения  учебных  задач;  создание
психолого-педагогических  условий  для  индивидуального  прогресса  в  основных
сферах  личностного  развития  –  эмоциональной,  познавательной,  в  сфере
саморегуляции с опорой на систему базовых  культурных ценностей российского
общества.  Эти  задачи  решаются  в  процессе  обучения  всем  предметам.  Однако
каждый из них имеет свою специфику.

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие,  исторические  знания  и  дает  обучающемуся  материал
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естественных  и  социально-гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

Используя  для  осмысления  личного  опыта  ребенка  знания,  накопленные
естественными  и  социально-гуманитарными  науками,  курс  вводит  в  процесс
постижения  мира  целостную  шкалу,  без  которой  невозможно  формирование
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий
мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального,
оценочного  отношения  к  миру  природы  и  культуры  в  их  единстве,  готовит
поколение  нравственно  и  духовно  зрелых,  активных,  компетентных  граждан,
ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство
родной природы и планеты Земля.

Значение курса «Окружающий мир состоит в том, что в ходе его изучения
школьники  овладевают  основами  практико-ориентированных  знаний  о  человеке,
природе  и  обществе,  учатся  осмысливать  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного  края.  Курс  обладает  широкими  возможностями  для  формирования  у
младших  школьников  фундамента  экологической  и  культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения
в природе, ставить опыты, соблюдать правили поведения в мире природы и людей,
правила  здорового  образа  жизни.  Это  позволит  учащимся  освоить  основы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной
и социальной среде.  Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами
начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности.

Существенная  особенность  курса  состоит  в  том,  что  в  нем  заложена
содержательная  основа  для  широкой  реализации  межпредметных  связей  всех
дисциплин  начальной  школы.  Предмет  «Окружающий  мир»  использует  и  тем
самым  подкрепляет  умения,  полученные  на  уроках  чтения,  русского  языка  и
математики,  музыки  и  изобразительного  искусства,  технологии  и  физической
культуры,  совместно  с  ними  приучая  детей  к  рационально-научному  и
эмоционально-целостному постижению окружающего мира.

Знакомство с  началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя
сделать  явления  окружающего  мира  понятными,  знакомыми  и  предсказуемыми,
найти  свое  место  в  ближайшем  окружении,  прогнозировать  направление  своих
личных  интересов  в  гармонии  с  интересами  природы  и  общества,  тем  самым
обеспечивая  в  дальнейшем  свое  личное  и  социальное  благополучие.  Курс
«Окружающий  мир»  представляет  детям  широкую  панораму  природных  и
общественных  явлений  как  компонентов  единого  мира.  В  основной  школе  этот
материал будет изучаться  дифференцированно на  уроках различных предметных
областей:  физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознания,  истории,
литературы  и  др.  В  рамках  данного  предмета,  благодаря  интеграции
естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут успешно, в полном
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи
экологического  образования  и  воспитания,  формирование  системы  позитивных
ценностей,  идеалов  взаимного  уважения,  патриотизма,  опирающегося  на
этнокультурное многообразие  и общекультурное единство российского общества
как важнейшее национальное достояние России.
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Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Предлагаемая   программа  предлагает  один  из  возможных  вариантов
раскрытия  нового  государственного  стандарта  второго  поколения   начального
образования по образовательной области «Окружающий  мир»  и  предназначена
для  начальной  школы  любого  типа. 

Приоритетной  задачей  курса  является  формирование  в  сознании  ученика
ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и
общего для всех людей, для всего живого. 

На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически
ориентированной  картины  мира,  развивается  чувство  сопричастности  к  жизни
природы и общества, формируются личностные качества культурного человека   —
доброта, терпимость, ответственность. К числу важнейших задач курса относятся
воспитание любви к своему городу (селу),  к своей Родине,  формирование опыта
экологически  и  этически  обоснованного  поведения  в  природной  и  социальной
среде,  развитие  интереса  к  познанию  самого  себя  и  окружающего  мира,
осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих
дисциплин  в  основной  школе.  При  этом  средствами  учебного  предмета
целенаправленно  создаются  условия  для  развития  у  учащихся  познавательных
процессов,  речи, эмоциональной сферы, творческих способностей,  формирования
учебной деятельности.

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение
целостной  картины  мира, сопровождающееся  явным  расширением  содержания,
требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе.
Процесс  обучения  должен  сводиться  к  выработке  навыка  истолкования  своего
опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся использовать
полученные  знания  во  время  выполнения  конкретных  заданий,  имитирующих
жизненные  ситуации.  Решение  проблемных  творческих  продуктивных  задач  –
главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут
запомнить  и  понять  школьники,  не  являются  единственной  целью  обучения,  а
служат лишь одним из его результатов. 

Способы деятельности
В процессе  освоения  содержания  Окружающего  мира учащиеся  осваивают

способы  деятельности, предусмотренные  стандартом  начального  общего
образования.  К  числу  важнейших  относятся,  в  частности,  наблюдение  объектов
окружающего  мира,  их устное описание,  соотнесение полученных результатов с
целью наблюдения (опыта); выявление с помощью сравнения отдельных признаков
объектов; проведение простейших измерений разными способами с использованием
соответствующих приборов и инструментов; работа с простейшими моделями для
описания  свойств  и  качеств  изучаемых объектов;  работа  с  учебными и  научно-
популярными текстами и др.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
На  изучение  окружающего  мира  в  каждом  классе  (1  –  4  классы)  начальной

школы отводится 2 часа в неделю. Всего – 270 часов.
4. Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

«Окружающий мир»
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Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека
и общества.

Культура  как  процесс  и  результат  человеческой  жизнедеятельности  во  всём
многообразии её форм.

Наука как  часть  культуры,  отражающая человеческое  стремление к  истине,  к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.

Искусство  (живопись,  архитектура,  литература,  музыка  и  др.)  как  часть
культуры,  отражение  духовного  мира  человека,  один  из  способов  познания
человеком самого себя, природы и общества.

Человечество как многообразие народов, культур, религий.
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
Патриотизм  как  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.

Социальная  солидарность  как  признание  свободы  личной  и  национальной,
обладание  чувствами  справедливости,  милосердия,  чести,  достоинства  по
отношению к себе и к другим людям.

Гражданственность  как  личная  сопричастность  идеям  правового  государства,
гражданского  общества,  свободы  совести  и  вероисповедания,  национально-
культурного многообразия России и мира.

Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания личности,
залог  преемственности  культурно-ценностных  традиций  народов  России  от
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа
духовно-нравственной консолидации российского общества.

Здоровый  образ  жизни  в  единстве  составляющих:  здоровье  физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.

Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

5.  Личностные,  метопредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебного предмета.
1-й класс

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является формирование следующих умений:

• Оценивать жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.

• Объяснять с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.

• Самостоятельно  определять и  высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

• В предложенных ситуациях,  опираясь  на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса  «Окружающий мир» в  1-м
классе  является  формирование  следующих  универсальных  учебных  действий
(УУД).
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Регулятивные УУД:
• Определять и  формулировать цель  деятельности  на  уроке  с  помощью

учителя.
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией учебника.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
с помощью учителя.

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении).

• Добывать новые знания:  находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

• Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы в  результате
совместной работы всего класса.

• Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать
предметы и их образы.

• Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:

• Донести  свою  позицию  до  других:  оформлять свою  мысль  в  устной  и
письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).

• Слушать и понимать речь других.
• Выразительно читать и пересказывать текст.

Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог).

• Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и
следовать им.
Средством  формирования  этих  действий  служит  работа  в  малых  группах  (в
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
Предметные результаты изучения курса.
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны,
достопримечательности столицы России;

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на
улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах;

 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;
—  различать особенности  деятельности  людей  в  разных  учреждениях

культуры и быта; приводить примеры различных профессий;
— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить

ошибки  в  предъявленной  последовательности;  кратко  характеризовать  сезонные
изменения;

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
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—  описывать (характеризовать)  отдельных  представителей  растительного  и
животного мира;

— сравнивать домашних и диких животных.
К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать
опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;

— различать основные нравственно-этические понятия;
—  рассказывать о  семье,  своих  любимых занятиях,  составлять словесный

портрет членов семьи, друзей;
— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.

2-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе
является формирование следующих умений:

• Оценивать жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.

• Объяснять с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.

• Самостоятельно  определять и  высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

• В предложенных ситуациях,  опираясь  на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м
классе является формирование следующих универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:

• Определять цель  деятельности  на  уроке  с  помощью  учителя  и
самостоятельно.

• Учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную
проблему совместно с учителем.

• Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
• Высказывать свою  версию,  пытаться  предлагать  способ  её  проверки  (на

основе продуктивных заданий в учебнике).
• Работая  по  предложенному  плану,  использовать необходимые  средства

(учебник, простейшие приборы и инструменты).
• Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД:
• Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  понимать,  что  нужна

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
• Делать предварительный  отбор источников  информации  для  решения

учебной задачи.
• Добывать  новые  знания:  находить необходимую  информацию  как  в

учебнике, так и в предложенных учителем энциклопедиях.
• Добывать новые знания:  извлекать информацию, представленную в разных

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
• Перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  делать

самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД:
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• Донести  свою  позицию  до  других:  оформлять свою  мысль  в  устной  и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

• Слушать и понимать речь других.
• Выразительно читать и пересказывать текст.
• Вступать в беседу на уроке и в жизни.
• Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметные результаты изучения курса.
К концу обучения во втором классе 
ученик научится: 
— составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов
семьи.
— называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 
—  оценивать жизненную ситуацию,  а  также представленную в  художественном
произведении с точки зрения этики и правил нравственности;
—  различать (соотносить)  прошлое-настоящее-будущее;  год-век  (столетие);
соотносить событие с датой его происхождения;
— кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»);  называть
отличия Земли от других планет Солнечной системы;
— называть царства природы; 
— описывать признаки животного и растения как живого существа;
— моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;
—  различать состояния  воды  как  вещества,  приводить  примеры  различных
состояний воды; 
— устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 
— описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;
—  сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их
обитания;
К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 
— «читать» информацию, представленную в виде схемы;
—  воспроизводить в  небольшом  рассказе-повествовании  (рассказе-
описании)изученные сведения из истории Древней Руси;
—  ориентироваться  в  понятиях:  Солнечная  система;  сообщество,  деревья-
кустарники-травы,  лекарственные  и  ядовитые  растения;  плодовые  и  ягодные
культуры»
— проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);
— приводить примеры из Красной книги России (своей местности).

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
3−4-й классы

Личностными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  3−4-м
классе является формирование следующих умений:

• Оценивать жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения
общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека;

• Объяснять с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие;
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• Самостоятельно  определять и  высказывать самые простые общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»
является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:

• Самостоятельно  формулировать  цели  урока  после  предварительного
обсуждения;

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;
• Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,

исправлять ошибки с помощью учителя;
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности  выполнения  своей  работы  и  работы  всех,  исходя  из  имеющихся
критериев.
Познавательные УУД:

• Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,
какая информация нужна для решения учебной задачи;

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем  энциклопедий, справочников;

• Добывать новые знания:  извлекать информацию, представленную в разных
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);

• Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать
факты и явления; определять причины явлений, событий;

• Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы на  основе
обобщения знаний;

• Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять
простой план учебно-научного текста;

• Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:

• Доносить  свою  позицию  до  других:  оформлять свои  мысли  в  устной  и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;

• Доносить  свою  позицию  до  других:  высказывать  свою  точку  зрения  и
пытаться её обосновать, приводя аргументы;

• Слушать  других,  пытаться  принимать  другую точку  зрения,  быть  готовым
изменить свою точку зрения;

• Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с
автором»  (прогнозировать  будущее  чтение;  ставить  вопросы  к  тексту  и  искать
ответы;  проверять  себя);  отделять  новое  от  известного;  выделять  главное;
составлять план;

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать
в совместном решении проблемы (задачи);

• Учиться  уважительно  относиться  к  позиции  другого,  пытаться
договариваться.
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Предметные результаты изучения курса.
3 класс. 
В результате изучения окружающего мира 
ученик   научится: 

— характеризовать условия жизни на Земле; 
—  устанавливать зависимости  между  состоянием  воды  и  температурой

воздуха;
 — описывать свойства воды (воздуха);
— различать растения разных видов, описывать их;
— объяснять последовательность развития жизни растения,  характеризовать

значение органов растения;
— объяснять отличия грибов от растений;
— характеризовать животное как организм;
—  устанавливать зависимость  между  внешним  видом,  особенностями

поведения и условиями обитания животного;
— составлять описательный рассказ о животном;
—приводить примеры (конструировать) цепи питания;
—  характеризовать  некоторые  важнейшие  события  в  истории  российского

государства (в пределах изученного);
— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны

эпох;
— называть даты  образования  Древней  Руси,  венчания  на  царства  первого

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя;
— работать с географической и исторической картой, контурной картой.
К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 
—  ориентироваться в  понятии  «историческое  время»;  различать понятия

«век», «столетие», «эпоха»;
—  анализировать модели,  изображающие  Землю  (глобус,  план,  карту).

Различать географическую  и  историческую  карты.  Анализировать масштаб,
условные обозначения на карте; 

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;
— проводить несложные опыты по размножению растений.
—  проводить  классификацию  животных  по  классам;  выделять  признак

классификации; 
— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена
—  ориентироваться в  сущности  и  причинах  отдельных событий в  истории

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные
открытия и др.);

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать
свои высказывания с текстом учебника. 
4 класс

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 
— характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;
—  моделировать в  учебных  и  игровых  ситуациях  правила  безопасного

поведения в среде обитания;
— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека;

характеризовать условия роста и развития ребенка;
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—  оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить
примеры  (жизненные  и  из  художественной  литературы)  проявления  доброты,
честности, смелости и др.;

 —  анализировать модели,  изображающие  Землю  (глобус,  план,  карту);  в
соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической карты
объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

—  описывать характерные особенности природных зон России, особенности
почв своей местности;

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
—  различать год,  век,  арабские и римские цифры,  пользоваться терминами

«историческое время», «эпоха», «столетие»;
—  соотносить события,  персоналии  с  принадлежностью  к  конкретной

исторической эпохе;
— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (

в  рамках  изученного),  рассказывать об  их  вкладе  в  развитие  общества  и  его
культуры;

—  различать (называть)  символы  царской  власти,  символы  современной
России. Называть имя Президента современной России;

—  описывать  основные  события  культурной  жизни  России  (в  разные
исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного);

—  называть имена  выдающихся  деятелей,  писателей,  композиторов  разных
исторических эпох.

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 
—  применять в  житейской  практике  правила  здорового  образа  жизни,

соблюдать правила  гигиены  и  физической  культуры;  различать полезные  и
вредные привычки;

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с
ним строить общение;

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения
государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного/.

5. Содержание учебного предмета
Что такое окружающий мир

(15–20 часов)
Природа и общество как составные части окружающего мира. Человек – часть

природы  и  член  общества.  Способы  познания  окружающего  мира:  наблюдения;
опыты; измерения; работа с готовыми моделями, создание несложных моделей с
помощью учителя и самостоятельно; источники информации об окружающем мире:
учебники,  энциклопедии,  справочники  (в  том числе  на  электронных носителях),
телевидение и др.

Экскурсии с  целью ознакомления  с  ближайшим природным и  социальным
окружением.

Практические  работы:  элементарные  приемы  чтения  плана,  карты;
ориентирование  на  местности  с  помощью  компаса;  поиск  дополнительной
информации  в  различных  источниках  (включая  компьютер);  работа  со
справочниками и энциклопедиями.

Младший школьник
(10–15 часов)
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила
организации  домашней  учебной  работы:  подготовка  рабочего  места,  его
освещенность, проветривание и др. Дорога от дома до школы; правила безопасного
поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 

Личная  гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как
условие  сохранения  и  укрепления  здоровья.  Правила  противопожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Первая
помощь  при  легких  травмах  (ушиб,  порез,  ожог,  обмораживание).  Телефоны
экстренной помощи. 

Семья – первый коллектив ребенка. Труд в семье, обязанности членов семьи,
их взаимоотношения. Отдых в семье. Хозяйство семьи, доходы и расходы семьи,
деньги. 

Сверстники,  друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,
согласия,  взаимной  помощи.  Классный,  школьный коллектив,  совместная  учеба,
игры,  отдых.  Правила  взаимодействия  со  взрослыми,  сверстниками,  культура
поведения в школе и других общественных местах. 

Экскурсии по  школе;  в  спортивное  учреждение,  места  отдыха  горожан
(сельчан). 

Практические  работы:  измерение  массы  своего  тела,  роста;  измерение
времени по часам; составление режима дня; первая помощь при легких травмах.

Природа
(60–70 часов)

Что такое природа; отличие объектов природы от изделий. Неживая и живая
природа;  признаки  различных  объектов  природы  (цвет,  форма,  сравнительные
размеры). Связи между неживой и живой природой (значение солнца, воздуха, воды
для живой природы). Явления природы: половодье, гроза, листопад, перелеты птиц
и  др.  Времена  года,  их  особенности  (на  основе  наблюдений).  Погода,  ее
составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).  Предсказание
погоды: научные прогнозы (общее  представление),  народные приметы; значение
предсказаний  погоды  для  повседневной  жизни  и  хозяйственной  деятельности
человека.

Разнообразие веществ в окружающем мире; твердые, жидкие, газообразные
вещества. Соль, сахар как примеры твердых веществ. Воздух – смесь газообразных
веществ; легко определяемые свойства воздуха (не виден, не имеет запаха; летуч;
легко сжимается; благодаря наличию в нем кислорода является условием горения).
Значение  воздуха  для  растений,  животных,  человека.  Вода;  легко  определяемые
свойства воды (текуча, не имеет цвета и запаха; занимает форму любого сосуда); ее
распространение в природе, значение для живых организмов. Три состояния воды.
Водоемы, их разнообразие (океан, река, пруд, болото); использование человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика).

Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее
представление,  условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности
поверхности родного края (на основе наблюдений).

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера), их значение в хозяйстве,
бережное отношение к полезным ископаемым.

Почва,  ее  значение  для  живой  природы,  хозяйства  человека;  состав;
плодородие как главное свойство почвы. 
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Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,
плод, семена), их изображение на рисунке, схеме. Условия, необходимые для жизни
растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы, их наблюдение в
ближайшем окружении, нахождение отличительных признаков (с использованием
сравнения).  Дикорастущие  и  культурные  растения,  их  различение  на  примере
растений  родного  края.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное
отношение человека к растениям.

Грибы.  Съедобные  и  несъедобные  грибы.  Различение  наиболее
распространенных  съедобных  и  несъедобных  грибов  своей  местности.  Правила
сбора грибов. 

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных
(воздух,  вода,  тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери:  различение  групп
животных по существенным признакам, легко выделяемым во внешнем строении
(например, перья у птиц, шерсть у зверей). Особенности питания разных животных
(хищные,  растительноядные,  зерноядные,  всеядные).  Размножение  разных
животных (млекопитающих, птиц, рыб). Роль животных в жизни людей, бережное
отношение человека к животным.

Природные сообщества родного края (например,  лес,  луг,  водоем, болото).
Взаимосвязи растений и животных: растения – пища и укрытие для животных;
животные  –  распространители  плодов  и  семян  растений  (на  конкретных
примерах). Влияние человека на природные сообщества.

Природные  зоны  России:  общее  представление,  знакомство  с  2–3
природными зонами (растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Экскурсии: времена года; формы земной поверхности; разнообразие растений
и животных; природные сообщества родного края; в краеведческий музей с целью
ознакомления с природой родного края (при наличии условий).

Практические работы: знакомство с термометром и измерение температуры
воздуха, воды; свойства воздуха; свойства воды; моделирование форм поверхности
из  песка,  глины  или  пластилина;  знакомство  с  полезными  ископаемыми  своего
края;  состав  почвы;  части  растения  (на  примере  цветковых  растений);  условия
жизни растений; моделирование связей в природе.  Работа с картой (определение
различных водоемов).

Человек и природа
(15–20 часов)

Общее   представление   о   строении   тела   человека.   Системы  органов
(опорно-двигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,
выделительная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма.
Гигиена систем органов. Правила измерения температуры тела человека.

Зависимость жизни человека от природы и ее состояния. Положительное и
отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу  (наблюдение  в
окружающей  местности).  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных
ископаемых. 

Правила  поведения  в  природе.   Оценка  своего и чужого поведения (на
конкретных  примерах).  Охрана  растительного  и  животного  мира.  Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение,
отдельные представители растений и животных Красной книги.
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Экскурсии: в ближайшее природное окружение с целью наблюдения и оценки
положительного  и  отрицательного  влияния  человека  на  природу;  в  охраняемые
природные территории (при наличии условий).

Практические работы: участие в доступной природоохранной деятельности
(изготовление  простейших  кормушек,  подкормка  птиц,  уход  за  растениями  и
животными). Межпредметные связи с «Технологией (Трудом)».

Общество
(55–60 часов)

Человек  –  член  общества.  Россия  (Российская  Федерация)  –  наша Родина.
Государственная  символика  России:  Государственный  герб  России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения
при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации.
Права ребенка. 

Президент  Российской  Федерации  –  глава  государства.  Федеральное
собрание.  Государственные  праздники  (День  независимости,  День  защитника
Отечества,  День  Конституции),  другие  всенародные  праздники,  отмечаемые  в
России  (Новый  год,  Рождество,  8  Марта,  День  защиты  детей).  Важнейшие
события, происходящие в стране.

Россия на карте; государственная граница России. 
Москва  –  столица  России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.).
Герб Москвы. Расположение на карте.

Города России. Санкт-Петербург:  достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города
Золотого кольца России (по выбору).

Народы,   населяющие   Россию.   Названия   разных   национальностей  (по
выбору), их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к
своему и другим народам.

История Отечества. Что такое история. Счет лет в истории. Отдельные яркие
и наиболее важные события общественной и культурной жизни России; картины
быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди
разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. (Межпредметные связи с
Искусством и Литературным чтением).

Экскурсии к местам исторических событий, памятникам истории и культуры. 
Практические работы: Россия на карте (границы, города, места изученных

сражений,  исторических  событий;  работа  с  лентой  времени  (определение
последовательности исторических событий, соотнесение года с веком; изготовление
(по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других материалов –
одежды, вооружения воинов, макетов памятников архитектуры и др.

Родной край – малая Родина
(10–15 часов)

Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности
труда  людей  родного  края,  профессии.  Названия  разных  национальностей,
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проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
Важные сведения из истории родного края.

Экскурсии:  достопримечательности  родного  города  (села);  в  краеведческий
(художественный) музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного
края (при наличии условий).

Практические работы: работа с планом своего города (села), картой края с
целью получения краеведческой информации и отработки элементарных приемов
чтения плана и карты.

Земля – планета жизни
(15–20 часов)

Солнце – небесное тело, источник света и тепла для всего живого на Земле.
Земля  –  планета,  общее  представление  о  форме  и  размерах  Земли,  глобус  как
модель Земли. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Условия жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода.

Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии  стран,
народов на Земле. Знакомство с 2–3 странами (с контрастными особенностями):
название, расположение на карте, столица, главные достопримечательности.

Практические работы: глобус – модель Земли; материки и океаны на глобусе
и карте; изученные страны мира на карте.

2.2.5. Программа к курсу «Технология 1-4»
  (автор: Е.А.Лутцева)

Пояснительная записка  

Курс по учебному предмету «Технология. Ступеньки к мастерству»  разработан
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего  образования  ,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России, Примерной образовательной программы начального
общего образования, авторской программы Е. А .Луцева. «Технология. Ступеньки к
мастерству», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственного стандарта начального образования.

В  21  веке  технологическое  образование  становится  технической
необходимостью. Настоящий этап развития общества интенсивным внедрением во
все сферы человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий,
обеспечивающих  более  полную  реализацию  потенциальных  способностей
личности.  Такая  тенденция  нашей  действительности  настоятельно  требует
подготовки  подрастающих  поколений,  владеющих  технологической  культурой,
готовых к  преобразовательной деятельности и  имеющих необходимые для этого
научные знания.

Технологическое  образование  включает  в  себя  информационно-
познавательный  и  деятельностный  компоненты.  Информационный  компонент
отражает  основные  аспекты  технико-технологической  картины  мира.
Деятельностный компонент- это практическое овладение учащимися алгоритмами
созидательной,  преобразующей,  творческой  деятельности.  При  этом  основными
критериями  успешности  обучения  детей,  а  также  умения  открывать  знания,
пользоваться  различными  источниками  информации  для  решения  насущных
проблем.
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Курс  «Технология»  носит  интегрированный  характер.  Интеграция
заключается  в  знакомстве  с  различными  сторонами  материального  мира,
объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах
реализации  человеческой  деятельности,  в  технологиях  преобразования  сырья,
энергии,  информации.  Однако  эти  общие  закономерности,  являющиеся  сутью
понятий  «технологичность»  и  «технология»,  отражаются  в  отдельных  видах
деятельности  с  присущими  им  спецификой,  особенностями,  делающими  их
уникальными. 
           Изучение учебного предмета «технологии»  на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих целей:

• овладение обучающимися начальными трудовыми умениями и навыками,
опытом  практической  деятельности  по  созданию  объектов  труда,  полезных  для
человека и общества;

способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной
оценки своей работы

умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в
учебной деятельности и повседневной жизни;

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера;

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира;

• формирование первоначальных представлений о мире профессий;
• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам

их труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
• практическое  применение  правил  сотрудничества  в  коллективной

деятельности.
Задачи курса:
Образовательные задачи курса:
• развитие личностных качеств (активности, инициативы, воли, любознательности и
т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического
мышления),  речи,  творческих  способностей,  в  частности  конструктивного,
технологического мышления, и на этой основе овладение учебной деятельностью;
•  овладение  детьми  элементарными  обобщенными  технико-технологическими  и
организационно-экономическими знаниями
и умениями;
•  расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта учащихся, их
представлений  о  профессиональной  деятельности  людей  в  различных  областях
культуры, о роли техники в жизни человека.
   Воспитательно-развивающие цели  :
•  воспитывать  уважение  к  людям  труда  и  культурному  наследию—результатам
трудовой деятельности предшествующих поколений;
• пробудить у детей чувство радости от сделанного или созданного ими самими для
родных, друзей и других людей;
• развивать творческие, в том числе конструкторско-технологические, способности
на основе общеучебных умений наблюдать,
сравнивать, анализировать и обобщать (при непосредственной помощи и участии
учителя); поддерживать стремление искать и решать
доступные конструкторско-технологические задачи.
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   Курс   включает  в  себя  информационно-познавательный  и  деятельностный
компоненты. 
   Методическая  основа  курса  –  деятельностный  подход,  т.е.  организация
максимально  продуктивной  художественно-творческой  деятельности  детей,
начиная  с  первого  класса.  Репродуктивным  остаётся  только  освоение  новых
изобразительных и технологических приёмов.
В  процессе  изучения  технологии  обучающиеся  приобретают  личный  опыт  как
основу обучения и познания, овладевают технологическими знаниями, проектной
деятельностью,  овладевает  способами  проектной  деятельности,  формирование
позитивного  эмоционально-  ценностное  отношение  к  труду  и  людям  труда.
Учащиеся приобретут опыт в решение жизненных задач,  умение сотрудничать и
работать  в  группе.  Решение  конструкторских  технологических  задач  заложат
развитие  основ  творческой  деятельности,  технологического  мышления  ,
пространственного  воображения.  Формирование  внутреннего  плана  действий
мелкой моторики рук, выполнения творческих работ, элементарных проектов.

2. Общая характеристика учебного предмета
Деятельностный  подход  к  построению  процесса  обучения  по  технологии

(труду) является основной характерной особенностью этого учебного предмета, что
способствует  формированию  у  учащихся  не  только  представлений  о
взаимодействии  человека  и  окружающего  мира,  о  роли  трудовой  деятельности
людей  в  развитии  общества,  но  и  позволяет  сформировать  у  них  начальные
технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. 

Обучение  школьников  строится  с  учетом  освоения  конкретных
технологических  операций  в  ходе  создания  изделий  из  различных  материалов
(деталей  конструктора)  и  овладения  первоначальными  умениями  проектной
деятельности.  Виды  практической  деятельности  и  последовательность
практических  работ  определяются  возрастными  особенностями  учащихся  и
построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности
изготавливаемых  изделий  и  с  учетом  возможности  проявления  учащимися
творческой инициативы и самостоятельности. 

При  отборе  конкретного  содержания  обучения  принципиально  важное
значение  имеют  социально-нравственные  аспекты  трудовой  деятельности,
личностная и общественная значимость создаваемых изделий. 

Характерными особенностями учебного предмета технология являются:
– практико-ориентированная  направленность  содержания обучения; 
–  применение  знаний,  полученных  при  изучении  других  образовательных

областей и учебных предметов, для решения технических и технологических задач;
– применение полученного опыта практической деятельности для выполнения

домашних трудовых обязанностей.
Независимо  от  технологической  направленности  обучения,  программой

предусматривается  обязательное  изучение  общетрудовых  знаний,  овладение
соответствующими  умениями  и  способами  деятельности;  приобретение  опыта
практической деятельности по изготовлению изделий из различных материалов и
деталей  конструктора.  В  примерную  программу  включено  новое  содержание  –
обучение работе на компьютере, что позволяет развивать у младших школьников
начальные умения использования различных информационных технологий.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
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-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива
и общества и стремления следовать им;
-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
– формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

В процессе изучения технологии обучающиеся приобретают личный опыт как
основу обучения и познания, овладевают технологическими знаниями, проектной
деятельностью,  овладевает  способами  проектной  деятельности,  формирование
позитивного  эмоционально-  ценностное  отношение  к  труду  и  людям  труда.
Учащиеся приобретут опыт в решение жизненных задач,  умение сотрудничать и
работать  в  группе.  Решение  конструкторских  технологических  задач  заложат
развитие  основ  творческой  деятельности,  технологического  мышления  ,
пространственного  воображения.  Формирование  внутреннего  плана  действий
мелкой моторики рук, выполнения творческих работ, элементарных проектов.
Ручная  умелость  развивается  в  процессе  обработки  различных  материалов,
специфика предмета позволяет обеспечить большое разнообразие ручных операций.
Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее
развита  координация  движений,  тем  проще  ребенку  овладевать  новыми  видами
деятельности.  Именно  поэтому  содержание  предмета  характеризуется
многообразием  ручных операций,  таких  как  вырезание  разных видов,  сминание,
скручивание,  складывание  по  прямой  линии  и  по  кривой,  сгибание,  обрывание,
вытягивание и скатывание (из пластилина), плетение разных видов, вывязывание,
выполнение стежков на ткани и т.д.
Чаще  всего  основную  работу  выполняет  ведущая  рука,  а  другая  осуществляет
вспомогательные функции.  Но есть операции,  при которых обе руки выполняют
одинаковые движения (обрывание по нарисованному контуру, косое плетение в три
пряди). Различные операции по-разному управляются корой головного мозга. Для
выполнения одних операций требуется большая точность (вдеть нитку в иголку,
начертить  по  линейке,  вырезать  по  нарисованному  контуру),  для  выполнения
других такой точности не требуется (например, сплести косичку).
Различные операции развивают те или иные психофизиологические функции не в
одинаковой степени, но внимание формируется при любых движениях. В процессе
работы  дети  получают  опыт  организации  собственной  творческой  практической
деятельности:  ориентировки  в  задании,  планирования,  прогнозирования,  отбора
оптимальных  способов  деятельности,  осуществления  контроля  и  коррекции
результатов действий. Эти действия являются и предметными, и универсальными.
Работы,  предлагаемые  ученикам,  носят  различный  характер:  точное  повторение
образца, представленного в виде рисунка, фотографии, схемы, чертежа; выполнение
работы  по  заданному  учителем  условию;  выполнение  работы  по  собственному
замыслу из любых материалов в  любой технике.  Каждый из этих видов работы
предполагает  различную  психическую  деятельность  на  этапе  ориентировки  в
задании. При повторении образца ребенок «фотографирует» его с помощью зрения,
перерабатывает  в  сознании  и  затем  воспроизводит  (программа  предусматривает
выполнение  изделия  в  технике  оригами,  задания  на  конструирование  из
геометрических фигур, техническое моделирование и т.д.). При выполнении работ
на  творческое  воображение  ребенок  встает  перед  необходимостью  создать
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собственный образ и воплотить его в изделии. Особое значение на уроках ручного
труда  придается  художественной  деятельности  как  эффективному  средству
развития воображения и эстетического чувства детей.
В результате  выполнения под  руководством учителя  коллективных и групповых
работ,  а  также  доступных  проектов  ученики  получат  опыт  использования
коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  распределение  ролей
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение
навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного  общения  со
сверстниками и взрослыми.
Дети  овладеют  начальными  формами  познавательных  универсальных  учебных
действий:  использование  знаково-символических  средств,  моделирование,
сравнение,  группировка  и  классификация  объектов,  действия  анализа,  синтеза  и
обобщения,  установление  связей  (в  том  числе  причинно-следственных),  поиск,
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д.
Работая  с  модулем  по  компьютерной  грамотности,  ученики  познакомятся  с
персональным  компьютером,  с  его  основными  устройствами,  их  назначением;
приобретут  опыт  работы  с  простыми  информационными  объектами:  текстом,
рисунком; овладеют приемами поиска и использования информации. Источниками
информации  в  процессе  исследовательской  и  проектной  деятельности  служат
научно-популярные  книги,  энциклопедии,  газеты,  журналы,  материалы музеев  и
выставок, Интернет и т.д.
В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  будут  развиваться  такие
социально  ценные  личностные  и  нравственные  качества,  как  трудолюбие,
организованность,  добросовестное  отношение  к  делу,  инициативность,
любознательность,  потребность  помогать  другим,  уважение  к  чужому  труду  и
результатам труда.
В учебном плане на занятия по технологии отведен 1 час в неделю. Для достижения
планируемых  результатов  этого  времени  недостаточно.  Поэтому  необходимо
использовать предусмотренные программой часы кружковой работы.
Важнейшим  условием  развития  способностей  детей  и  одним  из  главных
показателей  успешности  достигнутых  результатов  является  участие  учеников  в
различных  формах  досуговой  деятельности  семьи,  внеклассной  работы  класса,
школы  (подготовка  к  праздникам,  участие  конкурсах,  фестивалях,  технических
выставках), проектная деятельность, общественно-полезная деятельность (подарки
близким людям, друзьям, ветеранам, пенсионерам).

Основные содержательные линии
С  учетом  специфики  данного  учебного  предмета  в  Примерной  программе

выделены  четыре  содержательные  линии,  которые  реализуют  концентрический
принцип  изучения,  дают  возможность  постепенно  углублять  и  расширять
программный материал: «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности»,
«Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической
деятельности)», «Домашний труд», «Практика работы на компьютере»

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерной

программой  по  окружающему  миру  предмет   «Технология»  изучается  с  1  по  4
класс. Общий объём учебного времени составляет 270 часов.
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На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  33  ч. в год (1 час  в
неделю), во 2классе – 34 ч в год (1 час  в  неделю), в 3 классе – 34 ч в год (1 час  в
неделю), в 4 классе – 34ч в год (1 час  в  неделю).
Общий объём учебного времени  (1 – 4кл)  составляет 135 часов.

4. Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива
и общества и стремления следовать им;
-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
– формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой.

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного
предмета

Личностные результаты
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ
и историю России.

2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
ситуациях,  умений  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций.

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

4. Использование  знаково-символических  средств  представления  информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.

5. Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом учебном информационном пространстве  Интернета),  сбора,  обработки,
анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
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коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного
предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и  анализировать
изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и
графическим  сопровождением,  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета.

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами,  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме.

2. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по  родовидовым признакам,  установления  аналогий и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

3. Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

4. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты изучения технологии в 1 классе

Предметные результаты (по разделам)
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание
Знать (на уровне представлений):

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 
деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 
разнообразных предметах рукотворного мира;

 о профессиях, знакомых детям.
Уметь:

 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем 
месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их;

 соблюдать правила гигиены труда.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Знать:
 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 
 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;
 способы разметки на глаз, по шаблону;
 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;
 клеевой способ соединения;
 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;
 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.
Уметь:

 различать материалы и инструменты по их назначению;
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 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных 
изделий: 
1)экономно размечать сгибанием, по шаблону;
2) точно резать ножницами;
3) собирать изделия с помощью клея;
4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, 
прямой строчкой;

 использовать для сушки плоских изделий пресс;
 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы);
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон.
3. Конструирование и моделирование

Знать: 
 о детали как составной части изделия;
 конструкциях — разборных и неразборных;
 неподвижном клеевом соединении деталей.

Уметь:
 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку.
Предметные результаты изучения технологии во 2 классе

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание
Знать (на уровне представлений):

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, 
удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, 
динамика);

 о гармонии предметов и окружающей среды;
 профессиях мастеров родного края,
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства.
Уметь:

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место;
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности;
 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с

опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать 
выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими;

 уметь применять освоенные знания и практические умения 
(технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 
интеллектуальной и практической деятельности.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
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 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение 
деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей 
работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 
 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы;
 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие;
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, 

линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 
контрольно-измерительных инструментов;

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, 
угольник, циркуль).

 Уметь:
 читать простейшие чертежи (эскизы);
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с 

опорой на простейший чертеж (эскиз);
 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами;
 решать несложные конструкторско-технологические задачи;
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с 

опорой на образец и инструкционную карту.
3. Конструирование и моделирование

Знать:
 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
 отличия макета от модели.
Уметь:
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели, простейшему чертежу или эскизу;
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)

знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 
процессе.
Предметные результаты обучения технологии в 3 классе

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание
Знать: 

о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 
искусства;

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Уметь:

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 
описанию изученные и распространенные в крае ремесла;

соблюдать правила безопасного пользования домашними 
электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
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названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 
синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов;

основные линии чертежа (осевая и центровая);
правила безопасной работы канцелярским ножом;
косую строчку, ее варианты, их назначение;
названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 
учащихся).
Иметь представление: 

о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,
о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.

Уметь частично самостоятельно:
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий;
выполнять рицовку;
оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет), 
решать доступные технологические задачи.

3. Конструирование и моделирование
Знать:

простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;

изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)

Знать:
названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 
компьютере;

иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании 
компьютерной мышью.

Уметь с помощью учителя:
включать и выключать компьютер;
пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания);
выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать);
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работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 
информацию, выполнять предложенные задания.
Предметные результаты изучения технологии в 4 классе

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание

Знать на уровне представлений:
о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;
об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий 

(единство формы, функции и декора; стилевая гармония);
о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.

Уметь:
организовывать и выполнять свою художественно-практическую 

деятельность в соответствии с собственным замыслом;
использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 
собственной творческой деятельности;

бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайником, компьютером);
выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 

разрывы по шву).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
Знать:

названия и свойства наиболее распространенных искусственных и 
синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 
контрольно-измерительных инструментов;

основные линии чертежа (осевая и центровая);
правила безопасной работы канцелярским ножом;
петельную строчку, ее варианты, их назначение;
названия нескольких видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 
учащихся).

Иметь представление: 
о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;
об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;
о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и 

в объеме;
традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
художественных техниках (в рамках изученного).

Уметь самостоятельно:
читать простейший чертеж (эскиз) разверток;

148



выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приемы изготовления изделий;
выполнять рицовку;
оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее 

вариантами;
находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 
заданным декоративно-художественным условиям;

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от

требований конструкции.

6.Содержание курса

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности
(20–25 часов)

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда  человека.  Предметы рукотворного  мира.  Современная  техника:  транспорт,
средства  связи,  бытовые  электроприборы  и  инструменты,  компьютеры  и  т.д.
(назначение, исторические аналоги, общее представление о конструкции). Влияние
деятельности человека на окружающую среду и здоровье (общее представление). 

Содержание труда людей ближайшего окружения; профессии моей семьи.
Ручной, механизированный и автоматизированный труд. 

Процесс труда: планирование и организация рабочего места; рациональное
размещение  инструментов  и  материалов;  распределение  рабочего  времени;
выполнение  последовательности  технологических  операций  под  руководством
учителя и по операционной карте;  контроль за ходом деятельности;  соотнесение
результатов  деятельности  с  образцом.  Осуществление  сотрудничества  при
коллективной  работе.  Соблюдение  безопасных  приемов  труда  при  работе  с
различными  инструментами,  материалами,  бытовой  техникой,  компьютером;
соблюдение правил личной гигиены.

Первоначальные  умения  проектной  деятельности: сбор  и  анализ
информации  о  создаваемом  изделии;  поиск  и  построение  плана  деятельности;
коллективный  выбор  лучшего  варианта;  определение  последовательности
изготовления  изделия;  выбор  средств  достижения  поставленной  задачи;
изготовление  изделия;  проверка  изделия  в  действии;  представление  и  оценка
результатов деятельности. 

Варианты  проектов: разработка  поздравительных  открыток,  игрушек,
домашней  утвари  (прихватки,  подставки  для  карандашей  и  т.  п.);  создание
декоративных  композиций  и  панно  из  различных  материалов;  сборка  моделей
архитектурных сооружений и технических устройств из деталей конструктора.
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Технология изготовления изделий из различных материалов
(опыт практической деятельности)

(110–115 часов)
Многообразие материалов и область их применения: древесина,  металл,

бумага,  текстильные  и  пластичные  материалы  (называние,  сравнение  свойств,
использование). Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их
свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное
расходование материалов.

Поиск  и  применение  информации  для  решения  технических  и
технологических задач: определение формы и размеров деталей изделия, способов
их соединения по рисункам, эскизам, чертежам. Установление пространственных
отношений  между  деталями  изделия.  Определение  последовательности
изготовления  изделия  по  сборочной  схеме  и  операционной  карте.  Условные
обозначения на чертежах и схемах. Понятия: заготовка, деталь, изделие.

Использование  измерений  для  решения  практических  задач: разметка
заготовок  деталей  по  шаблонам  и  с  использованием  разметочных  инструментов
(линейки,  карандаша,  циркуля,  угольника).  Представление о развертке,  выкройке
детали.

Изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона. Краткая  характеристика
операций обработки бумаги (последовательность, инструменты и приспособления).
Основные способы соединения деталей изделия.

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из
бумаги  по  образцам,  рисункам,  эскизам  и  чертежам:  выбор  заготовки  с  учетом
свойств и размеров изделия; экономная разметка заготовок; резание ножницами по
контуру;  складывание  и  сгибание  заготовок;  соединение  деталей  изделия
склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия формы и размеров деталей
изделия относительно заданного. Декоративное оформление изделия аппликацией,
прорезным орнаментом, окрашиванием.

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу:
моделирование из готовых геометрических форм (в том числе с использованием
компьютерных технологий).

Варианты объектов труда: поздравительные открытки, закладки для книг,
игрушки, изделия в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан. кораблик и т.п.),
летающие  модели,  макеты  архитектурных  форм,  коробочки,  подставки  для
письменных принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные композиции. 

Изготовление изделий из природных материалов. Краткая характеристика
операций сбора, хранения и обработки природных материалов (последовательность,
инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей изделия.

Практические  работы. Изготовление  плоскостных,  рельефных,  объемных
изделий  из  природных  материалов  по  эскизам  и  сборочным  схемам:  выбор
материалов  с  учетом  их  поделочных  качеств,  формы  и  размеров  изделия;
установление пространственных отношений между деталями изделия;  соединение
деталей изделия пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия.

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу:
моделирование из готовых природных форм, создание декоративных композиций в
технике мозаичных и аппликационных работ.
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Варианты объектов труда: изготовление моделей объектов окружающего
мира  (архитектурные  сооружения,  цветы,  фрукты,  овощи,  животные,  предметы
быта и т. п.), декоративные композиции.

Изготовление изделий из пластичных материалов. Краткая характеристика
операций  подготовки  и  обработки  пластичных  материалов  (последовательность,
инструменты и приспособления). Способы формообразования деталей изделия. 

Практические  работы. Изготовление  изделий  из  пластичных  материалов:
подготовка  однородной  массы;  формообразование  деталей  изделия;  соединение
деталей  на  шип,  «в  надрез»;  пластическое  преобразования  целой  заготовки  в
изделие;  использование  природных  материалов  и  фурнитуры  для  оформления
изделия; приемы создания фактурной поверхности; сушка изделия. Декоративное
оформление изделия окрашиванием. 

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу:
создание моделей объектов живой и  неживой природы; создание декоративных
композиций из пластичных материалов.

Варианты  объектов  труда: изготовление  моделей  предметов  живой
природы (животные, птицы, цветы и т.п.); изготовление моделей объектов неживой
природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта).

Изготовления  изделий  из  текстильных  материалов.  Краткая
характеристика операций обработки текстильных материалов (последовательность,
инструменты и приспособления). Способы выполнения ручных швов.

Практические работы. Изготовление плоскостных и объемных изделий из
текстильных материалов: подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение
лицевой и изнаночной сторон; разметка и раскрой ткани; определение припуска на
швы;  резание  ножницами  по  линиям  разметки;  клеевое  и  ниточное  соединение
деталей;  соединения  деталей  петлеобразными  стежками,  ручными  швами.
Декоративное оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу:
моделирование из тканей и нитей.

Варианты  объектов  труда: закладки  для  книг,  декоративные  салфетки,
прихватки, одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка, изготовление
изделий в технике лоскутной пластики, нитяной графики.

Изготовление  изделий  из  проволоки  и  фольги.  Краткая  характеристика
операций  обработки  проволоки  и  фольги  (последовательность,  инструменты  и
приспособления).

Практические  работы. Изготовление  изделий  из  проволоки  и  фольги:
правка  и  резание  заготовок,  сгибание  ручными  инструментами  и  на  оправках;
плетение  из  проволоки;  тиснение  фольги;  способы  соединения  деталей  из
проволоки и фольги. 

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  из  проволоки  и  фольги  по
собственному замыслу.

Варианты объектов  труда: головоломки,  каркасные  модели  животных  и
растений,  оплетение  готовых  форм  (ручек,  карандашей  и  т.п.);  рамки  для
фотографий, елочные украшения, декоративные композиции.

Сборка  моделей  и  макетов  из  деталей  конструктора.  Машины  и
механизмы: назначение и история создания.  Общее представление об устройстве
машины:  двигатель,  механизм  передачи  движения,  рабочий  орган,  органы
управления.  Краткая  характеристика  операций  сборки  моделей  из  деталей
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конструктора  (последовательность,  инструменты  и  приспособления). Понятия:
типовая деталь, подвижные и неподвижные соединения деталей.

Поиск  и  применение  информации  для  решения  технических  и
технологических задач: определение принципа действия и устройства простейших
машин  и  механизмов  по  образцу  и  графическому  изображению;  определение
назначения, количества и способа соединения деталей и узлов.

Практические  работы. Сборка  моделей  машин  и  механизмов  из  деталей
конструктора:  сборка  модели  по  образцу  и  сборочной  схеме  с  использованием
типовых  деталей  и  механизмов;  приемы  монтажа  изделия  с  использованием
резьбовых соединений; проверка модели в действии; демонтаж изделия.

Создание моделей несложных объектов по собственному замыслу.
Варианты объектов труда: сборка моделей транспортных средств на основе

различных  видов  тележек,  сборка  моделей  транспортирующих  устройств  типа
подъемного  крана,  экскаватора,  транспортера;  сборка  моделей  бытовой  техники
типа миксера, дрели и т. п.                 Домашний труд

(20–25 часов)
Уход за одеждой.  Общее представление об истории костюма, национальных

традициях  и  особенностях  одежды.  Конструктивные  и  декоративные  элементы
одежды. Правила ухода за одеждой и обувью.

Практические  работы. Мелкий  ремонт  одежды  и  предметов  быта  с
использованием  текстильных  материалов:  приемы  пришивания  пуговиц;
восстановление  распоротых  швов  на  одежде;  декоративное  оформление  одежды
вышивкой, аппликацией.

Ремонт книг.  Общее представление об истории книгопечатания. Основные
части книги. Материалы, применяемые для изготовления книг. Правила обращения
с книгами. Приемы обработки плотной бумаги и картона.

Практические  работы. Несложный  ремонт  книг:  ликвидация  разрывов
книжных листов; крепление выпавших листов книги; склеивание обложки книги.
Бережное использование и экономное расходование материалов. Ремонт учебников
и тетрадей. 

Декоративное  оформление  предметов  быта  и  жилища. Общее
представление  об  интерьере  дома.  Традиции  и  характерные  особенности
культуры и быта народов России.  Семейные праздники и традиции.  Украшение
дома. Правила уборки помещений.

Практические  работы.  Декоративное  оформление  домашней  утвари  и
жилища  изделиями  из  бумаги  и  ткани,  декоративными  панно,  аппликацией  из
различных материалов, композициями из декоративных цветов и т.п. Оформление
домашних  праздников:  разработка  и  изготовление  пригласительных  билетов,
сувениров для конкурсов, подарков. Уборка помещений.

Современная    бытовая    техника.    Современная   бытовая   техника
(назначение, общее представление об устройстве). Правила управления. Безопасные
приемы  труда  при  использовании  бытовой  техники.  Экономное  расходование
электроэнергии.

Практические  работы. Управление  работой  бытовой  техники;  чтение
условных  обозначений  на  панелях  бытовых  приборов  и  пультах  управления;
соблюдение мер безопасности при использовании бытовых электроприборов.

2.2.6. Программа по «Изобразительному искусству 1-4»
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(Автор: Б. М. Неменский)
1. Пояснительная записка
  Программа по  изобразительному  искусству  построена  на  основе  Федеральных
государственных  образовательных   стандартов  второго  поколения  в
образовательной   области  «Искусство»  и  авторской  программы  «ИЗО  и
художественный труд.  1-4 классы.» Автор:  Б.  М. Неменский/  М.«Просвещение»,
2008г
В основу разработки программы   положены Требования к результатам освоения
основных общеобразовательных программ и Требования к результатам начального
общего образования.
     Цель учебного курса: 

•развитие личности учащихся средствами искусства;
•получение эмоционально-ценностного опыта, выраженного в произведениях 

искусства, и опыта художественно- творческой деятельности.
    Задачи курса:

•  воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, формирование представлений о  добре и зле; развитие 
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 
других стран;

• развитие воображения, творческого потенциала ребенка ,желания и умения 
подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально- 
ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков 
сотрудничества в художественной деятельности;

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 
изобразительных, декоративно- прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в 
жизни человека и общества;

•  овладение элементарной художественной грамотой, формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса, 
работать художественными материалами.

2. Общая характеристика учебного предмета
Содержание примерной программы направлено на реализацию приоритетных

направлений  художественного  образования:  приобщение  к  искусству  как
духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности,
развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются  такие  закономерности  изобразительного  искусства,  без  которых
невозможна  ориентация  в  потоке  художественной  информации.  Учащиеся
получают  представление  об  изобразительном  искусстве  как  целостном  явлении,
поэтому  темы  программ  формулируются  так,  чтобы  избежать  излишней
детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает
возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к
узко технологической стороне. 

Содержание  художественного  образования  предусматривает  два  вида
деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель)  и
собственную художественно-творческую деятельность  (ученик  –  художник).  Это
дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека
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в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать
преимущественно  информационного  подхода  к  изложению материала.  При  этом
учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями
искусства,  что  позволяет  вывести  на  передний  план  деятельностное  освоение
изобразительного искусства. 

Наряду  с  основной  формой  организации  учебного  процесса  –  уроком  –
рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи,  в
архитектурные  заповедники;  использовать  видеоматериалы  о  художественных
музеях и картинных галереях.

Основные  межпредметные  связи  осуществляются  с  уроками  музыки  и
литературного  чтения,  при  прохождении  отдельных  тем  рекомендуется
использовать  межпредметные связи с  Окружающим миром (наша Родина и мир,
строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), Математикой
(геометрические  фигуры  и  объемы),  Трудом  (природные  и  искусственные
материалы, отделка готовых изделий). 

Распределение часов, данное в программе, следует считать примерным. Также
примерными  являются  ссылки  на  произведения  искусства,  которые  можно
использовать на уроках.

Основные содержательные линии
В примерной программе выделены три содержательные линии, реализующие

концентрический  принцип  предъявления  содержания  обучения,  что  дает
возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа
обучения:  «Мир  изобразительных  (пластических)  искусств»;  «Художественный
язык  изобразительного  искусства»;  «Художественное  творчество  и  его  связь  с
окружающей жизнью».
3.Место предмета в базисном учебном плане

В  Федеральном  базисном  учебном  плане  на  изучение  Изобразительного
искусства отводится 1 час в неделю с 1 по 4 класс. Всего – 135 час. Из них 20 % –
резерв  свободного  учебного  времени,  который  может  быть  использован
разработчиками  авторских  программ  по  своему  усмотрению  для  наполнения
указанных содержательных линий.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
При  изучении  каждой  темы,  при  анализе  произведений  искусства  необходимо
постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о
таких  категориях,  как  красота,  добро,  истина,  творчество,  гражданственность,
патриотизм, ценность природы и человеческой жизни.

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного
предмета

Личностные результаты освоения курса ИЗО:
а)  формирование  у  ребёнка  ценностных ориентиров  в  области  изобразительного
искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству,  как своему, так и других
людей;
в)  развитие  самостоятельности  в  поиске  решения  различных  изобразительных
задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
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д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными и
коммуникативными  учебными  действиями,  а  также  межпредметными  связями  с
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку  художественно-творческая  изобразительная  деятельность  неразрывно
связана  с  эстетическим  видением  действительности,  на  занятиях  курса  детьми
изучается  общеэстетический  контекст.  Это  довольно  широкий  спектр  понятий,
усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса  «Изобразительное
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных
действий (УУД).
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
•  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Основой  для  формирования  этих  действий  служит  соблюдение  технологии
оценивания образовательных достижений.
Познавательные УУД
•  Ориентироваться в своей системе знаний:  отличать новое от уже известного  с
помощью учителя.
•  Делать  предварительный  отбор  источников  информации:  ориентироваться  в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
•  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
•  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате
совместной работы всего класса.
•  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по
изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в
учебнике  и  рабочей  тетради  алгоритмов  самостоятельно  выполнять  творческие
задания.
Коммуникативные УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б)  оформить  свою  мысль  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  одного
предложения или небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
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б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования у обучающихся: 
    •будут сформированы основы художественной культуры: представления 
о специфике изобразительного искусства,   потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством,  первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства; 
    •начнут развиваться образное мышление,    наблюдательность и 
воображение,    учебно-творческие способности,  эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства;  будут проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 
    •сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев,  нашедших отражение и 
оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 
о младших и старших, ответственность за другого человека; 
    •появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность; 
    •установится осознанное уважение и принятие традиций,  самобытных 
культурных ценностей,    форм культурно-исторической,    социальной и 
духовной жизни родного края,  наполнятся конкретным содержание такие 
понятия,  как «Отечество»,   «родная земля»,   «моя семья и род»,   «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации,  зародится целостный,    социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
    •будут заложены основы российской гражданской идентичности, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину,  российский народ и 
историю России,    появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
      Обучающиеся: 
    •овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности:   графике  (рисунке),    живописи,   скульптуре,   архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
    •смогут понимать образную природу искусства;  давать эстетическую 
оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего 
мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 
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различных формах художественно-творческой деятельности; 
    •научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 
практических задач;    познакомятся с изобразительными возможностями 
компьютера  , а так же с возможностями использования в творчестве других средств
ИКТ:   фото-  и видеокамеры, графического планшета. 
    •получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
научатся вести диалог,  участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства,  будут способны вставать на позицию другого 
человека; 
    •смогут реализовать собственный творческий потенциал,  применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач,  действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 
          Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
      Выпускник научится: 
      • различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, 
живопись,   скульптура,   архитектура,  художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

• участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
   различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 
   передачи собственного замысла; 
      • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различатьипередаватьвхудожественно-творческойдеятельностихарактер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественно-образного языка; 
      •  узнавать,  воспринимать,   описывать и эмоционально оценивать 
шедевры своего национального,  российского и мирового искусства, 
изображающие природу,  человека,   различные стороны  окружающего мира и 
жизненных явлений; 
      • называть ведущие художественные музеи России и художественные 
музеи своего региона. 
      Выпускник получит возможность научиться: 
      • воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 
в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
      •  видеть проявления художественной культуры вокруг:  музеи 
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, 
на улице, в театре; 
      •  высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях,   изображающих человека,     природу и окружающую жизнь, 
реальные и фантастические сюжеты; 
        • осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, 
    посвященных художественному и прикладному творчеству,  включая 
    сайты, созданные музеями России. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?
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      Выпускник научится: 
      •  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве;
•  использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию,    форму,   ритм,   линию,   цвет,  объем,   фактуру;  различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно- 
творческого замысла (в том числе возможности графического и растрового 
редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета); 
      • различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками;   использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 
      • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости в объеме 
пропорции лица,  фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
      •    наблюдать,  сравнивать, сопоставлять  и  анализировать 
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 
использовать простые формы для создания выразительных образов в 
живописи,   скульптуре,  графике,  художественном конструировании,   в том 
числе на компьютере; 
      • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента;   передавать в собственной 
художественно-творческой   деятельности   специфику  стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России  (с учётом 
местных условий). 
      Выпускник получит возможность научиться: 
      • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры,     декоративно-прикладного  искусства,   художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния,  используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
      •   моделировать новые формы,  различные ситуации, путем 
трансформации известного,  создавать новые образы природы,  человека, 
живых существ и построек средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 
      •  выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной графики, в том числе используя готовые 
фрагменты изображений (аппликацию). 
             Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
      Выпускник научится: 
      • осознавать значимые темы искусства и жизни,  отражать их в 
собственной художественно-творческой деятельности; 
      •  выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека,   явлений и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
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      •  передавать характер и намерения объекта  (природы, человека, 
сказочного героя,    предмета,  явления и т. д.) в живописи, графике и 
скульптуре, выражая к нему свое отношение. 
      Выпускник получит возможность научиться: 
      •  видеть,  чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, явлений действительности; 
      •  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,  делать фотографии, 
снимать видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 
      • изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать 
в коллективных работах на эти темы  (в том числе снимать натурную 
мультипликацию как цепочку много фигурных композиций).
                                                             
                            2.2.7. Программа  «Музыкальное искусство 1-4»

(Авторы: В.О.Усачева, Л.В.Школяр, В.А.Школяр)
1.Пояснительная записка
 Программа  по   музыке  для   1-4  -го   класса  разработана  и     составлена  в
соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного  стандарта  второго
поколения   начального   общего  образования  2011  года,  примерной  программы
начального  общего  образования   по  музыке  с  учетом  авторской программы по
музыке  -  «Музыка.  Начальная  школа»,  авторов: В.О.Усачева,  Л.В.Школяр,
В.А.Школяр «Вента-Граф» 2011г.
Цели программы: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 
музыки;

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 
музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 
музыкальной культуре разных народов;

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти 
и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности;

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве;

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация).

Задачи программы: 
• развитие  эмоционально-осознанного  отношения  к  музыкальным

произведениям;
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
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• освоение  музыкальных  жанров  –  простых  (песня,  танец,  марш)  и  более
сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);

• изучение особенностей музыкального языка;
• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 
способностей детей.

2. Общая характеристика учебного предмета
Музыка  в  начальной  школе  является  одним  из  основных  предметов,
обеспечивающих  освоение  искусства  как  духовного  наследия,  нравственного
эталона  образа  жизни  всего  человечества.  Опыт  эмоционально-образного
восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное
овладение  различными  видами  музыкально-творческой  деятельности  обеспечат
понимание  неразрывной  взаимосвязи  музыки  и  жизни,  постижение  культурного
многообразия  мира.  Музыкальное  искусство  имеет  особую  значимость  для
духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и
укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать
и  сознательно  выстраивать  эстетические  отношения  к  себе  и  другим  людям,
Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность программы - охват широкого
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за
рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из
истории,  произведений  литературы  (поэтических  и  прозаических)  и
изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического
фона,  усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения.
Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты
«слышания»,  «видения»,  конкретных  музыкальных  сочинений,  отраженные,
например,  в  рисунках,  близких  по  своей  образной  сущности  музыкальным
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей,
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства
учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой
на уроке и во внеурочной деятельности.  В сферу исполнительской деятельности
учащихся  входят:  хоровое  и  ансамблевое  пение;  пластическое  интонирование  и
музыкально-ритмические  движения;  игра  на  музыкальных  инструментах;
инсценирование  (разыгрывание)  песен,  сюжетов  сказок,  музыкальных  пьес
программного характера;  освоение элементов музыкальной грамоты как средства
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в
размышлениях  о  музыке,  импровизациях  (речевой,  вокальной,  ритмической,
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в
составлении программы итогового концерта.
3. Описание места учебного предмета.
В соответствии  с   Базисным учебным планом в  начальных классах  на  учебный
предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс-
33 часа, во 2-4 классах по 34 часа.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать
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более  динамичной  и  плодотворной  взаимосвязь   образования,  культуры  и
искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает:

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия;
• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности;
• приобретение знаний и умении;
• овладение УУД

Внимание  на  музыкальных  занятиях  акцентируется  на  личностном  развитии,
нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический
отклик  на  музыку.  Школьники  понимают,  что  музыка  открывает  перед  ними
возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного
становления,  развивает  способность  сопереживать,  встать  на  позицию  другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений
жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми.

5. Результаты освоения учебного предмета «Музыка»
Личностные результаты:

• чувство  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности

•  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий

• уважительное отношение к культуре других народов:
• эстетические потребности, ценности  и чувства
• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.
• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Метапредметные результаты:
•  способность  принимать и сохранять  цели и  задачи  учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления.
•  умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

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

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты   в  устной  и
письменной формах.

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий

• умение  осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую
деятельность  с  использованием  различных  средств  информации  и
коммуникации

Предметные результаты 
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В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего  образования  у
обучающихся будут сформированы: 

• основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное  активное  восприятие,
развитый  художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и
музыкальной деятельности; 

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость
за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение
к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

• начнут  развиваться  образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности
в различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся:
• воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней,  открыто  и  эмоционально

выражать  своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и
художественные  предпочтения,  позитивную  самооценку,  самоуважение,
жизненный оптимизм;

• воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-
хоровых  произведений,  игре  на  элементарных  детских  музыкальных
инструментах;

• вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,  участвовать  в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

• реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно- практических задач;

• понимать роль музыки в жизни человека,  применять  полученные знания и
приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации
содержательного  культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной
деятельности.

1.Музыка в жизни человека
Выпускник научится:

• воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных
произведениях  как  способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,
эмоционально,  эстетически  откликаться  на  искусство,  выражая  своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;

• ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии
музыкального  фольклора  России,  в  том  числе  родного  края,  сопоставлять
различные образцы народной

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;

• воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-
мелодические  особенности  профессионального  и  народного  творчества  (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
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• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.

2.Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:

• соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать
характерные  черты  музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;

• наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный
смысл различных форм

• построения музыки;
• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного

(хорового  и  инструментального)  воплощения  различных  художественных
образов.

Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом
движении и импровизации);

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.

3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

• исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,
драматизация,  музыкально-пластическое  движение,  инструментальное
музицирование, импровизация и др.);

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

• оценивать  и  соотносить  содержание  и  музыкальный  язык  народного  и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу

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

• оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-
массовых  мероприятий,  представлять  широкой  публике  результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
музицирование,  драматизация  и  др.),  собирать  музыкальные  коллекции
(фонотека, видеотека).

6. Содержание программы учебного предмета «Музыка»
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Основное  содержание  курса  представлено  следующими  содержательными
линиями:  «Музыка  в  жизни  человека», «Основные  закономерности
музыкального  искусства», «  Музыкальная картина мира».  Такое  построение
программы  допускает  разнообразные  варианты  структурирования  содержания
учебников,  различное  распределение  учебного  материала  и  времени  для  его
изучения.  В  первом  классе  сокращение  часов  осуществляется  за  счёт  резерва
учебного времени.

«Музыка в жизни человека». 35 ч.
Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное

проявление  человеческого  состояния.  Звучание  окружающей  жизни,  природы,
настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и
о  многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Народное  творчество  России.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,
скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка.
Сочинение отечественных композиторов о Родине. 
« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.   Интонация  как  озвученное
состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые.  Сходство и различие .  интонация-  источник
музыкальной речи.  Основные средства  музыкальной выразительности  (  мелодия,
ритм, темп, динамика и др.) 
Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное
воздействие.  Композитор – исполнитель – слушатель.  Особенности музыкальной
речи  в  сочинениях  композиторов,  ее  выразительный  смысл.  Элементы  нотной
грамоты.
Развитие  музыки  –  сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов.
«Музыкальная картина мира».34 ч. 
Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и
инструментальные  коллективы,  ансамбли  песни  и  танца.  Музыкальные  театры.
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD).
Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная,  сольная,  хоровая,
оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.

 

Иностранный язык
(английский язык)

1. Пояснительная записка 
Иностранный  язык  входит  в  общеобразовательную  область  «Филология».

Язык  является  важнейшим  средством  общения,  без  которого  невозможно
существование  и  развитие  человеческого  общества.  Происходящие  сегодня
изменения  в  общественных  отношениях,  средствах  коммуникации  требуют
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повышения  коммуникативной  компетенции  школьников,  совершенствование  их
филологической  подготовки.  Всё  это  повышает  статус  предмета  «Иностранный
язык» как образовательная учебная дисциплина.

Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании
коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять
иноязычное межличностное межкультурное общение с носителями языка.

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Английский  язык»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного
стандарта  начального  общего  образования  и  примерной  программы  по
иностранным языкам   авторы:  И.Л.  Бим,  М.З.  Биболетова,  В.В.  Копылова,  Е.А.
Макарчук, В.В. Сафонова, А.В. Щепитилова: АСТ «Астрель», Москва, 2006 г. При
составлении рабочей программы была использована Программа курса английского
языка  «Милли»/”Millie”  для  1  –  4  классов  общеобразовательных  учреждений
Соколовой Л. Л., Шульгиной Н. Ю. издательство «Титул», 2010год.
УМК « Millie» состоит из:

1. книги для учащихся,
2. книги для учителя,
3. рабочей тетради,
4.  аудиокассет для работы в классе.

УМК данного учебника позволяет  овладеть  английским языком на уровне,
соответствующим  требованиям  Государственного  стандарта  для
общеобразовательной школы. 

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  дает  примерное  распределение  учебных  часов  по
темам  учебного  предмета  и  рекомендует  последовательность  изучения  тем  и
языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Изучение  иностранного  языка  на  базовом  уровне  в  начальной  школе
направлено на  достижение следующих целей:

•обеспечить  развитие  личности  ребенка,  его  речевых  способностей,
внимания, мышления, памяти и воображения;

•заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке
(элементарной коммуникативной  компетенции:  речевой,  языковой)  и
соответственно, развитие элементарных коммуникативных умений в четырех видах
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме (с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников);

•создать  условия  для  ранней  коммуникативно-психологической  адаптации
младших школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем
психологических  барьеров  в  использовании  иностранного  языка  как  средства
общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

•формировать элементарные  лингвистические  представления,  развивать
речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а
также общеучебные умения;

•приобщать  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием
иностранного  языка:  познакомить  младших  школьников  с  миром  зарубежных
сверстников,  с  зарубежным  детским  фольклором  и  доступными  образцами
художественной  литературы,  воспитывать  дружелюбное  отношение  к
представителям других стран.
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Программа реализует следующие основные функции:
-  информационно-методическую;
-  организационно-планирующую;
-   контролирующую.
Информационно-методическая  функция позволяет  всем  участникам

учебно-воспитательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,
общей  стратегии  образования,  воспитания  и  развития  школьников  средствами
учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения,  определение  количественных  и  качественных  характеристик  учебного
материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.

Контролирующая  функция заключается  в  том,  что  программа,  задавая
требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового
материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может
служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.

В  основу  педагогического  процесса  заложены  следующие  формы
организации учебной деятельности:  

• урок-демонстрация; 
• урок-практикум; 
• творческая лаборатория; 
• урок-игра.

Основные формы организации работы учащихся на уроке: 
- индивидуальная;
- фронтальная;
- групповая;
- коллективная;
- парная.
Повышению  качества  обучения  в  значительной  степени  способствует

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету
«Английский  язык»  предусмотрены  текущий,  промежуточный  и  итоговый  виды
контроля. 

УМК  “Millie”  и  “New Millennium English”  разработаны  в  соответствии  с
федеральными требованиями, в рамках совместного проекта Британского Совета,
Национального  Фонда  Подготовки  Кадров,  при  содействии  британских
консультантов,  специалистов  по  разработке  учебников  по  английскому  языку  и
издательства Титул.

В курсе “Milie”  сочетаются традиционные методы и новейшие разработки в
области  преподавания  иностранных  языков  младшим  школьникам.  Концепция
курса  строится  на  принципах личностно-ориентированного  подхода,
учитывающего индивидуальные, психологические и возрастные особенности детей.

В рамках УМК последовательно реализуются принципы коммуникативного
подхода, нацеленные на формирование коммуникативной компетенции учащихся.

Для  достижения  указанных  целей  в  материал  учебника  было  включено
большое  количество  коммуникативно-направленных  заданий:  различных  игр,
коммуникативных  ситуаций,  связанных  с  песнями,  рифмовками  и  историями,
элементов ручной работы и др.

Концепция  учебника  основывается  на принципе  овладения
языком вследствие погружения  учащихся  в  языковую  среду.  Согласно  этому
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принципу,  дети  младшего  школьного  возраста  овладевают  новым  языком  без
специальных усилий. С одной стороны, они постоянно слышат иноязычную речь
учителя, дикторов на аудиоприложениях и окружены примерами письменной речи
в учебнике и наглядных материалах, а с другой стороны, эмоционально вовлечены в
процесс обучения посредством игр, песен, рифмовок, ручного труда и т.д.

Рабочая  программа   служит  ориентиром  при  тематическом  планировании
уроков.   Программа  определяет  инвариантную  (обязательную)  часть  учебного
курса,  за  пределами  которого  остается  возможность  выбора  вариативной
составляющей содержания образования.

2. Общая характеристика учебного предмета
Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны

начинается  со  2  класса.  Учащиеся  данного  возраста  характеризуются  большой
восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами
общения  на  новом  для  них  языке  с  меньшими затратами  времени  и  усилий  по
сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В  свою  очередь,  изучение  иностранного  языка  способствует  развитию
коммуникативных  способностей  младших  школьников,  что  положительно
сказывается  на  развитии  речи  учащихся  на  родном  языке;  развитию  их
познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся.

Деятельностный  характер  предмета  «Иностранный  язык»  соответствует
природе младшего школьника,  воспринимающего мир целостно,  эмоционально и
активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды
деятельности,  свойственные ребенку  данного возраста  (игровую,  эстетическую и
т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи.

Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании
коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.

Английский язык как учебный предмет характеризуется:
–  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть

сведения из  разных областей знания,  например,  литературы,  искусства,  истории,
географии, математики и др.); 

–  многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными
языковыми  средствами,  соотносящимися  с  аспектами  языка:  лексическим,
грамматическим,  фонетическим,  с  другой  –  умениями  в  четырех  видах  речевой
деятельности); 

–  многофункциональностью  (может  выступать  как  цель  обучения  и  как
средство приобретения знаний в самых различных областях знания).

Основные содержательные линии
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй –

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и
умения.  Указанные  содержательные  линии  находятся  в  тесной  взаимосвязи.
Основной  линией  следует  считать  коммуникативные  умения,  которые
представляют  собой  результат  овладения  иностранным языком  на  данном  этапе
обучения.  Формирование  коммуникативных  умений  предполагает  овладение
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения,
аудирования,  чтения  и  письма.  Таким  образом,  языковые  знания  и  навыки
представляют  собой  часть  названных  выше  сложных коммуникативных  умений.
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Формирование  коммуникативной  компетенции  неразрывно  связано  и  с
социокультурными знаниями.

Все  три  указанные  основные  содержательные  линии  взаимосвязанны,  и
отсутствие  одной  из  них  нарушает  единство  учебного  предмета  «Английский
язык».

3. Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения иностранного
языка на этапе начального общего образования, в том числе во 2, 3, 4 классах по 2
часа в неделю. При этом примерная программа предусматривает резерв свободного
учебного времени в объеме 10 % (20–22 часа) для реализации авторских подходов,
использования  разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального  общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о
роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни  современного  человека  и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения,  как  нового
инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают  личностный
смысл овладения иностранным языком.

 Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и
будет  способствовать  более  глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей
культуры  своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с
зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с  использованием  средств
телекоммуникации.

 Соизучение  языков  и  культур,  общепринятых  человеческих  и  базовых
национальных  ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской
идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою
страну,  поможет  лучше  осознать  свою  этническую  и  национальную
принадлежность.
 Процесс  овладения  иностранным  языком  на  ступени  начального  общего
образования  внесёт  свой  вклад  в  формирование  активной  жизненной  позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного  фольклора,  выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,
участие  в  ролевых  играх  будут  способствовать  становлению  обучающихся  как
членов гражданского общества.

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного
предмета

  В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального  общего
образования у обучающихся:

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.
е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка
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в  устной  (говорение  и  аудирование)  и  письменной  (чтение  и  письмо)  формах
общения с  учётом речевых  возможностей  и  потребностей  младшего  школьника;
расширится  лингвистический  кругозор;  будет  получено  общее  представление  о
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить
и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые  и  неречевые  средства  общения,  соблюдать  речевой  этикет,  быть
вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;

• сформируются  положительная  мотивация и  устойчивый  учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые
универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные  умения,  что  заложит
основу  успешной  учебной  деятельности  по  овладению  иностранным  языком  на
следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

• участвовать  в  элементарных  диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных
странах;

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:

• понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;

• воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание
небольших сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных в  основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью понимать  содержащуюся в
нём информацию;

• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом

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

основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения

(с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты

(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на

иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки  английского  языка,
соблюдая нормы произношения звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико

интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах  (артиклях,

союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
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Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в

том  числе  словосочетания,  в  пределах  тематики  на  ступени  начального  общего
образования;

•  употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

• распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы
предложений;

• распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:
существительные  с  определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,
существительные  в  единственном  и  множественном  числе;  глагол-связку  to  be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и  указательные местоимения;  прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х
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

interesting), 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);

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday,  tomorrow, never,  usually,
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смы

Основное содержание
(204 часа)

Предметное содержание речи
Знакомство.  Моя  семья  и  я  (члены  семьи,  их  возраст,  внешность,  их

профессии).  Любимое  домашнее  животное.  Мой  дом/квартира/комната.
Праздники:  день  рождения,  Новый  год.  Игрушки,  одежда.  Мои друзья (имя,
возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 35 % учебного времени.

Времена года, погода.  Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день
(в  зоопарке,  цирке),  каникулы –  15  %  учебного  времени.  Моя  школа/  классная
комната.  Школьные принадлежности, учебные предметы – 10 % учебного времени.
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна  (общие  сведения:  название,
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столица,  крупные  города),  литературные  персонажи  популярных  детских  книг,
небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30 %
учебного времени. 

Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в

связи  с  прочитанным  или  прослушанным  произведением  детского  фольклора:
диалог этикетного характера  – уметь приветствовать  и отвечать  на приветствие,
познакомиться,  представиться,  попрощаться,  поздравить  и  поблагодарить  за
поздравление,  извиниться;  диалог-расспрос–  уметь  задавать  вопросы:  кто?  что?
когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию – уметь обратиться с просьбой и
выразить  готовность  или  отказ  ее  выполнить,  используя  побудительные
предложения.  Объем  диалогического  высказывания  –  2–3  реплики  с  каждой
стороны. 

Соблюдение  элементарных  норм  речевого  этикета,  принятых  в  стране
изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем
друге,  своей  семье;  описание  предмета,  картинки;  описание  персонажей
прочитанной сказки с опорой на картинку.  Объем монологического высказывания
– 5–6 фраз.

Слушание  (аудирование). Восприятие  и  понимание  речи  учителя  и
собеседников в процессе диалогического общения на уроке;  небольших простых
сообщений;  основного  содержания  несложных  сказок,  рассказов  (с  опорой  на
иллюстрацию,  языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1
минуты.

Чтение. Чтение  вслух  небольших  текстов,  построенных  на  изученном
языковом  материале;  соблюдение  правильного  ударения  в  словах,  фразах,
интонации  в  целом.  Чтение  про  себя  и  понимание  текстов,  содержащих  только
изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые
слова;  нахождение  в  тексте  необходимой  информации  (имени  главного  героя;
места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника.
Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).

Письмо  и  письменная  речь.  Списывание  текста;  вписывание  в  текст  и
выписывание  из  него  слов,  словосочетаний.  Написание  с  опорой  на  образец
поздравления, короткого личного письма.

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)
Графика  и  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита,  основные

буквосочетания;  звуко-буквенные  соответствия,  знаки  транскрипции.  Основные
правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее  употребительных  слов,
вошедших в активный словарь.

Фонетическая  сторона  речи. Адекватное  произношение  и  различение  на
слух  всех  звуков  и  звукосочетаний  английского  языка.  Соблюдение  норм
произношения:  долготы  и  краткости  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких
согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед
гласными.  Ударение  в  слове,  фразе,  отсутствие  ударения  на  служебных  словах
(артиклях,  союзах,  предлогах),  членение  предложений  на  смысловые  группы.
Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.
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Лексическая  сторона  речи. Лексические  единицы,  обслуживающие
ситуации  общения  в  пределах  тематики  начальной  школы,  в  объеме  500
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения,
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как
элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру  англоговорящих  стран.
Начальное  представление  о  способах  словообразования:  аффиксации  (например,
существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play
– to play). Интернациональные слова (например, doctor, film).

Грамматическая  сторона  речи. Основные  коммуникативные  типы
предложения:  повествовательное  вопросительное,  побудительное.  Общий  и
специальный  вопрос,  вопросительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.
Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения.
Предложения с  простым глагольным сказуемым (She speaks  English.),  составным
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate
well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.)
и  отрицательной  (Don’t  be  late!)  формах.  Безличные  предложения  в  настоящем
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are.
Простые распространенные предложения.  Предложения с  однородными членами.
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do.
Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по
правилу,  а  также  исключения)  c  неопределенным,  определенным  и  нулевым
артиклем.  Притяжательный  падеж  существительных.  Прилагательные  в
положительной, сравнительной  и  превосходной  степенях,  образованные  по
правилу,  и  исключения.  Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном
падежах),  притяжательные,  вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Физическая культура
1.Пояснительная записка.

Учебная  рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной  программы
начального общего образования, федерального государственного образовательного
стандарта  и   «Комплексной  программы  физического  воспитания  учащихся  1-11
классов». Автор В.И. Лях. Издательство « Просвещение» - 2009год.

В докладе международной комиссии по образованию ЮНЕСКО для XXI века
Жак Дело, сформулировал «четыре столпа», на которых основывается образование:

 научиться познавать;
 научиться делать;
 научиться жить вместе;
 научиться жить.

Еще в свое время, М.И. Калинин  считал физкультуру третьим важным
предметом  после  русского  языка  и  математики.  Он  говорил:  «  Если  наша
школа  будет  выпускать  детей  с  испорченными  нервами  и  растроенными
желудками, нуждающимися в ежегодном лечении на курортах. То куда же это
годится?  Таким  людям  будет  трудно  найти  счастье  в  жизни.  Да  и  какое
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может  быть  счастье  без  хорошего,  крепкого  здоровья?  Мы  должны  себе
готовить здоровую смену - здоровых мужчин и здоровых женщин… 

В соответствии  с  федеральным  компонентом  Государственного  стандарта
общего  образования  по  физической  культуре  предметом  обучения  в  начальной
школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью.
В  процессе  овладения  этой  деятельностью  у  младших  школьников  не  только
совершенствуются  физические  качества,  но  и  активно  развиваются  сознание  и
мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Формирование личности,  готовой к активной творческой самореализации в
пространстве  общечеловеческой  культуры,  главная  цель  развития  отечественной
системы школьного образования.  Как следствие,  каждая образовательная область
Базисного  учебного  плана  ориентируется  на  достижение  этой  главной  цели.
Цель  школьного  образования  по  физической  культуре  —  формирование
разносторонне  физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать
ценности  физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения
собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и  организации
активного отдыха. 

В начальной школе целью  программы по физической культуре  является:
• формирование  у  учащихся   основ  здорового  образа  жизни,  развитие

творческой  самостоятельности  посредством  освоения  двигательной
деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
—  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и

повышения  функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих  систем
организма;
      — совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений  посредствам
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из
базовых видов  спорта; 

  — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в
жизни  человека,  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической
подготовленности;
      — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
утренней  гимнастикой,  физкультминутками  и  подвижными  играми  и  выявление
предрасположенности  к  тем  лил  иным  видам  спорта;
      — обучение простейшим  способам  контроля  за  физической  нагрузкой,
отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.

2. Общая характеристика учебного предмета.
      Разработанная  в  соответствии  с  Обязательным  минимумом  содержания

образования  школьников  в  области  физической  культуры  и  Минимальными
требованиями  к  уровню  подготовки  учащихся  начальной  школы по  физической
культуре, предлагаемая учебная программа характеризуется направленностью: 

      — на  реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего
планирование  учебного  материала  в  соответствии  с  возрастно-половыми
особенностями  учащихся,  материально-технической  оснащенностью  учебного
процесса, регионально-климатическими условиями и видом учебного учреждения;

      — на реализацию  принципа достаточности и сообразности,  связанного с
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;

174



      — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и
«от  простого  к сложному»,  ориентирующих  выбор  и  планирование  учебного
содержания  в  логике  поэтапного  его  освоения,  перевода  учебных  знаний  в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

      — на  достижение  межпредметных  связей,  нацеливающих  планирование
учебного  материала  на  целостное  формирование  мировоззрения  учащихся  в
области  физической  культуры,  всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;

      — на  усиление  оздоровительного  эффекта  образовательного  процесса,
достигаемого  в  ходе  активного  использования  школьниками  освоенных  знаний,
умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях
в режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной
школе  является  освоение  учащимися  основ  физкультурной  деятельности.  Кроме
того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся  и  является  средством  формирования  у  обучающихся  универсальных
способностей  (компетенций).  Эти  способности  (компетенции)  выражаются  в
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных  видах  деятельности  (культуры),  выходящих  за  рамки  предмета
«Физическая культура».

Универсальными  компетенциями учащихся  на  этапе  начального  общего
образования по физической культуре являются:

—умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;

—умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;

—  умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Основные содержательные линии
В Примерной программе выделены две содержательные линии: «Укрепление

здоровья и личная гигиена» и «Физическое развитие и физическая подготовка».
Первая  содержательная  линия  включает:  1)знания  о  роли  физической

культуры  в  укреплении  здоровья,  гигиенические  правила  по  закаливанию
организма, подбора спортивной одежды и обуви, а также требования к соблюдению
безопасности  при  выполнении  физических  упражнений;  2)  простейшие  способы
организации самостоятельных  занятий  оздоровительной  физической  культурой в
режиме учебного дня и активного отдыха, наблюдения за индивидуальной осанкой
и телосложением, измерения частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических  упражнений;  3)  комплексы  оздоровительной  и  корригирующей
гимнастики, общеразвивающих и общеукрепляющих упражнений. 

Вторая  содержательная  линия  включает:  1)  знания  о  физических
упражнениях, их роли и значении в физической подготовке человека, правилами их
выполнения;  2)  простейшие  способы  организации  самостоятельных  занятий  по
развитию  основных  физических  качеств  и  освоению  физических  упражнений,
приемы  наблюдения  за  показателями  физического  развития  и  физической
подготовленности;  3)  жизненно  важные  двигательные  умения   и   навыки,
подвижные  игры и упражнения из базовых видов спорта.

3. Место учебного предмета в учебном плане.
Согласно базисному ( образовательному) плану образовательных учреждений

РФ всего на изучение ФК в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 99
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часов  ( 2 часа в неделю, 33 учебные недели), по 68 ч во 2, 3 и 4 классах ( 2 ч в
недели в каждом классе). 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Основные постулаты предмета «Физическая культура»:
1. Не бойся пробовать… Иначе вы никогда не узнаете того, что вы могли бы
совершить…
2. Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают
в это верить…
3. Разрушая стереотипы, мы познаем новое…
4. Не бойся идти не туда, бойся никуда не идти…

Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направлено  на
воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к
активной  самореализации  в  личной,  общественной  и  профессиональной
деятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется
здоровье,  формируются  общие  и  специфические  учебные  умения,  способы
познавательной и предметной деятельности.

5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного
предмета
                                                         Личностные результаты
       Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных
свойствах  учащихся,  которые  приобретаются  в  процессе  освоения  учебного
предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде
всего  в  положительном  отношении  учащихся  к  занятиям  двигательной
(физкультурной)  деятельностью,  накоплении  необходимых  знаний,  а  также  в
умении  использовать  ценности  физической  культуры  для  удовлетворения
индивидуальных  интересов  и  потребностей,  достижения  личностно  значимых
результатов  в  физическом  совершенстве.
Личностные  результаты  могут  проявляться  в  разных  областях  культуры.
В  области  познавательной  культуры:
• владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях  физического  развития  и
физической  подготовленности,  о  соответствии  их  возрастным  и  половым
нормативам;
• владение  знаниями  об  особенностях  индивидуального  здоровья  и  о
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и
перенапряжения  средствами  физической  культуры;
• владение  знаниями по  основам организации  и  проведения  занятий  физической
культурой  оздоровительной  и  тренировочной  направленности,  составлению
содержания занятий в соответствии с собственными задачами,  индивидуальными
особенностями  физического  развития  и  физической  подготовленности.
В  области  нравственной  культуры:
• способность  управлять  своими  эмоциями,  проявлять  культуру  общения  и
взаимодействия  в  процессе  занятий  физической  культурой,  игровой  и
соревновательной  деятельности;
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и
спортивные  мероприятия,  принимать  участие  в  их  организации  и  проведении;
• владение умением предупреждать  конфликтные ситуации во время совместных
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе
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уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  окружающим.
В области трудовой культуры:
• умение  планировать  режим дня,  обеспечивать  оптимальное  сочетание  нагрузки
отдыха;
• умение  проводить  туристские  пешие  походы,  готовить  снаряжение,
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную
одежду,  осуществлять  их  подготовку  к  занятиям  и  спортивным  соревнованиям.
В  области  эстетической  культуры:
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных
формах  движения  и  пере  движений;
• хорошее  телосложение,  желание  поддерживать  его  в  рамках  принятых  норм и
представлений  посредством  занятий  физической  культурой;
• культура  движения,  умение  передвигаться  красиво,  легко  и  непринужденно.
В  области  коммуникативной  культуры:
• владение  умением  осуществлять  поиск  информации  по  вопросам  развития
современных  оздоровительных  систем,  обобщать,  анализировать  и  творчески
применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой;
• владение  умением  достаточно  полно  и  точно  формулировать  цель  и  задачи
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной  деятельностью,  излагать  их  содержание;
• владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно  принимать  решения,
находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время
учебной  и  игровой  деятельности.
В  области  физической  культуры:
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба,
бег,  прыжки, лазанья и др.)  различными способами,  в различных изменяющихся
внешних  условиях;
• владение  навыками  выполнения  разнообразных  физических  упражнений
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов
спорта,  а  также  применения  их  в  игровой  и  соревновательной  деятельности;
• умение  максимально  проявлять  физические  способности  (качества)  при
выполнении тестовых упражнений по физической культуре.

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 
культуры. 

В области познавательной культуры:
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 
развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  
психических и нравственных качеств;
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего
• понимание  физической  культуры  как  средства  организации  здорового  образа
жизни,  профилактики  вредных  привычек  и  девиантного  (отклоняющегося)
поведения.
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В  области  нравственной  культуры:
• бережное  отношение  к  собственному  здоровью  и  здоровью  окружающих,
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные
возможности  и  нарушения  в  состоянии  здоровья;
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия,
терпимости  и  толерантности  в  достижении  общих  целей  при  совместной
деятельности;
• ответственное  отношение  к  порученному  делу,  проявление  осознанной
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за
результаты собственной деятельности.
В  области  трудовой  культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению
новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения
заданий;
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места
занятий  и  обеспечивать  их  безопасность;
• поддержание  оптимального  уровня  работоспособности  в  процессе  учебной
деятельности,  активное  использование  занятий  физической  культурой  для
профилактики  психического  и  физического  утомления.
В  области  эстетической  культуры:
• восприятие  красоты  телосложения  и  осанки  человека  в  соответствии  с
культурными  образцами  и  эстетическими  канонами,  формирование  физической
красоты  с  позиций  укрепления  и  сохранения  здоровья;  
• понимание  культуры  движений  человека,  постижение  жизненно  важных
двигательных  умений  в  соответствии  с  их  целесообразностью  и  эстетической
привлекательностью;
• восприятие  спортивного  соревнования  как  культурно-массового  зрелищного
мероприятия,  проявление  адекватных  норм  поведения,  неантагонистических
способов  общения  и  взаимодействия.
В  области  коммуникативной  культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление  к  собеседнику  внимания,  интереса  и  уважения;
• владение  умением  вести  дискуссию,  обсуждать  содержание  и  результаты
совместной деятельности,  находить компромиссы при принятии общих решений;
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать
собственную  точку  зрения,  доводить  ее  до  собеседника.
В  области  физической  культуры:
• владение  способами  организации  и  проведения  разнообразных  форм  занятий
физической  культурой,  их  планирования  и  содержательного  наполнения;
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений
из  базовых  видов  спорта  и  оздоровительной  физической  культуры,  активное  их
использование  в  самостоятельно  организуемой  спортивно-оздоровительной  и
физкультурно-оздоровительной  деятельности;
• владение  способами  наблюдения  за  показателями  индивидуального  здоровья,
физического  развития  и  физической  подготовленности,  использование  этих
показателей  в  организации  и  проведении  самостоятельных  форм  занятий
физической  культурой.
 В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
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• начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой для  укрепления
здоровья,  физического  развития  и  физической  подготовленности,  для  трудовой
деятельности, военной практики;

• начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в  курсе  «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие  систем  дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл
проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней

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

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

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

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

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

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

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

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

• ориентироваться  в  понятиях  «физическая  культура»,  «режим  дня»;
характеризовать  роль  и  значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и
физкультпауз,  уроков  физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на  свежем
воздухе,  подвижных  игр,  занятий  спортом  для  укрепления  здоровья,  развития
основных систем организма; 

• раскрывать  на  примерах  (из  истории,  в  том  числе  родного  края,  или  из
личного  опыта)  положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на
физическое, личностное и социальное развитие;
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• ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»,  характеризовать
основные  физические  качества:  силу,  быстроту,  выносливость,  координацию,
гибкость и различать их между собой;

• организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными
играми  в  помещении  и  на  открытом  воздухе,  соблюдать  правила  поведения  и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:

• выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и  оборонной
деятельностью;

• характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении
здоровья;  планировать  и  корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

• отбирать  и  выполнять  комплексы  упражнений  для  утренней  зарядки  и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;

• организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  соревнования  во  время
отдыха на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с
игроками;

• измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической
подготовленности: сила, быстрота, выносливость, гибкость, вести систематические
наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов
утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для
индивидуальных  занятий,  результатов  наблюдений  за  динамикой  основных
показателей физического развития и физической подготовленности;

• целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и
ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

• выполнять  упражнения по коррекции и  профилактике нарушения зрения и
осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств:  силы,  быстроты,
выносливости,  координации,  гибкости;  оценивать  величину  нагрузки:  большая,
средняя, малая по частоте пульса с помощью специальной таблицы;

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального
развития основных физических качеств;

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения: кувырки, стойки, перекаты;
• выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах:  низкие

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно;
•  выполнять легкоатлетические упражнения: бег,  прыжки, метания и броски

мяча разного веса и объёма;
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• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной
функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические

комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
(270 часов)

Укрепление здоровья и личная гигиена
Знания  о  физической  культуре.  Физическая  культура  как  система

разнообразных  форм занятий  физическими  упражнениями.  Утренняя  зарядка,  ее
роль  и  значение,  гигиенические  требования  и  правила  выполнения  комплексов
утренней зарядки.  Физкультминутки,  их роль и  значение,  правила  проведения  и
выполнения  комплексов  физкультминуток.  Физкультпаузы,  их  роль  и  значение,
правила  проведения  и  выполнения  комплексов  упражнений  (дыхательных,  на
профилактику  нарушения  зрения  и  т.  п.).  Закаливающие  процедуры,  их  роль  и
значение,  гигиенические  требования,  правила  и  способы  проведения.  Общие
представления об осанке,  ее  влиянии на здоровье человека,  правила выполнения
упражнений на формирование правильной осанки. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования
к одежде и обуви для занятий физической культурой.

Деятельность оздоровительной направленности.  Составление комплексов
упражнений  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз.  Проведение
утренней  зарядки,  физкультминуток и  физкультпауз,  комплексов  упражнений на
формирование  правильной  осанки  и  коррекции  физического  развития  (по
индивидуальным  заданиям),  закаливающих  процедур  (способами  обтирания  и
обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и
досуга,  подготовка  мест  для  игр,  подбор  соответствующего  инвентаря  и
оборудования. 

Простейшие  наблюдения  за  своим  самочувствием  в  процессе  занятий
физической  культурой.  Измерения  своего  роста,  массы  тела,  определение
правильности осанки и формы стопы.

Физическое  совершенствование  с  оздоровительной  направленностью.
Комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  укрепление  мышц  опорно-
двигательного  аппарата,  дифференцирование  мышечных  усилий  и  координацию
движений, развитие подвижности суставов и гибкости. Комплексы корригирующей
гимнастики на  формирование правильной осанки и телосложения,  профилактику
нарушения  зрения.  Упражнения  дыхательной  гимнастики.  Специальные
упражнения адаптивной физической культуры (в соответствии с индивидуальными
показателями здоровья и физического развития). 

Физическое развитие и физическая подготовка
Знания  о  физической  подготовке.  Общие  представления  о  физических

упражнениях и их отличии от бытовых движений и действий, правила выполнения

181



общеразвивающих  физических  упражнений.  Правила  и  приемы  организующих
команд. 

Общие представления о физическом развитии человека,  правила измерения
роста  и  массы тела.  Общие представления  о  физической  подготовке  человека  и
сведения об упражнениях по ее измерению.  Правила измерения силы, быстроты,
гибкости и  координации.  Физическая  нагрузка  и  ее  связь  с  тренировкой систем
дыхания и кровообращения (общие представления).

Правила самостоятельного освоения физических упражнений. 
Правила  организации  и  проведения  подвижных  игр  и  простейших

соревнований. 
Способы  деятельности  с  общеразвивающей  направленностью.

Составление комплексов упражнений на развитие основных физических качеств и
самостоятельное  их  выполнение.  Изменение  физической  нагрузки  во  время
выполнения  физических  упражнений  (по  скорости  и  темпу  выполнения,  по
количеству повторений и продолжительности выполнения).

Наблюдение  за  индивидуальным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, измерение показателей физической подготовки. 

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью
Жизненно-важные двигательные навыки и  умения. Ходьба,  бег,  прыжки

разными способами и из разных исходных положений; с различной амплитудой,
траекторией  и  направлением  движений;  на  ровной,  наклонной  и  возвышенной
опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, разбега, опорой на руки,
запрыгиванием  и  спрыгиванием,  перелезанием,  переползанием  и  проползанием.
Лазание  по  гимнастической  стенке  различными  способами  и  с  различной
направленностью  передвижения.  Лазание  по  гимнастическому  канату
(произвольным  способом).  Преодоление  полосы  препятствий  с  использованием
разных способов передвижения. 

Акробатические  упражнения с  элементами гимнастики.  Организующие
команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; размыкание
приставным шагом; повороты на месте и в движении; передвижение в колонне по
прямой,  по  кругу,  змейкой.  Акробатические  комбинации,  состоящие  из  стоек,
упоров, поворотов, перекатов, кувырков (вперед и назад), прыжковых упражнений
(стоя  на  месте  и  с  продвижением  в  разные  стороны).  Простейшие  композиции
ритмической  гимнастики,  состоящие  из  стилизованных,  общеразвивающих,
беговых,  прыжковых  и  танцевальных  упражнений,  выполняемых  с  различным
темпом и амплитудой движений. 

Упражнения  на  спортивных  снарядах:  простейшие  комбинации  на
гимнастической (низкой)  перекладине,  состоящие из  висов и махов;  простейшие
комбинации  на  напольном  гимнастическом  бревне,  включающие  в  себя  ходьбу
простым и стилизованным шагом, боком приставными шагами; повороты, стойки
(на удержание равновесия); опорные прыжки без разбега. 

Легкоатлетические  упражнения. Прыжки  в  высоту  с  прямого  разбега  и
способом «перешагивание». Прыжки в длину с места и способом «согнув ноги». Бег
с  высокого  старта  на  короткие
(30 и 60 м) и длинные (1000 м) дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в
неподвижную и подвижную мишень, а также на дальность. 

Упражнения лыжной подготовки (при наличии условий). Передвижение
ступающим  и  попеременным  двухшажным  ходом.  Повороты  способом
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«переступание» на месте и в движении. Подъем ступающим шагом и способом
«лесенка». Торможение палками, падением и способом «плуг». Спуски в основной и
низкой стойке.

Плавательные  упражнения  начального  этапа  обучения  (при  наличии
условий). Вхождение в воду и передвижение по дну бассейна. Погружение в воду и
всплывание.  Упражнения  в  скольжении  на  груди  и  на  спине.  Упражнения  на
согласование движений рук, ног и дыхания. Плавание произвольным способом на
короткие дистанции. 

Подвижные  игры  с  элементами  спортивных  игр. Подвижные  игры  с
элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, направленно
воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, быстроты,
координации,  ловкости,  выносливости),  психических  качеств  (внимания,  памяти,
оперативного  мышления)  и  социальных  качеств  (взаимодействия,  сдержанности,
смелости, честности и др.). Простейшие технические действия из спортивных игр:
футбола, баскетбола, волейбола. 

Физические  упражнения  и  комплексы  упражнений,  ориентированные  на
развитие  силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости  и  ловкости.
Подвижные  игры  и  эстафеты.  Преодоление  специализированных  полос
препятствий.

Информатика и ИКТ
2класс

(предмет введён за счёт компонента 
образовательного учреждения со 2-го класса)

1.Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу Информатика и ИКТ для учащихся 2-го класса

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели: в течение 1 полугодия –
16  часов,  2  полугодия  –  18  часов)  составлена  на  основе  авторской  программы
Горячев А.В.,  Горина К.И., Суворова Н.И «Информатика в играх и задачах» для
1(2)-4 классов и разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-фз «Об
образовании в Российской Федерации» http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688;

• Концепцией  фундаментального  ядра  содержания  общего  образования
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619;

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего
образования,  приказ  Минобрнауки  России  №  19707  от  04  февраля  2011  г..
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959; 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985;

• Обязательным  минимумом  содержания  образования  по  информатике.
Информатика и образование № 7, 1999 г., ISSN 0234-0453;

• Приказом   №  1067  от  19.12.2012  «Об  утверждении  федеральных  перечней
учебников,  рекомендованных (допущенных)  к  использованию в  образовательном
процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы  общего  образования  на  2013-2014  учебный  год»
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m1067.html;

• Требованиями  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с
содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента
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государственного стандарта общего образования. Информатика и информационные
технологии. 

• Рекомендациями  Примерной  основной  образовательной  программы. В  2-х
книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / Под науч.
ред. Д.И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011;

• Учебным планом школы на 2013-2014 учебный год;
• С образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их родителей.

Цели изучения курса в начальной школе (2  класс)
Цель курса:

• дать  ученикам  инвариантные  фундаментальные  знания  в  областях,  связанных  с
информатикой,  которые  вследствие  непрерывного  обновления  и  изменения  в
аппаратных  средствах  выходят  на  первое  место  в  формировании  научного
информационно-технологического потенциала общества;

Основная  задача  курса –  развить  умение  проведения  анализа
действительности  для  построения  информационной  модели  и  ее  изображения  с
помощью какого-либо системно-информационного языка.

Говоря об общеобразовательных целях курса информатики,  я  полагаю, что
умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий,
представить  их  в  виде  совокупности  атрибутов  и  действий,  описать  алгоритмы
действий и схему логического вывода поможет не только эффективному внедрению
автоматизации в его деятельность, но и послужит самому человеку для повышения
ясности мышления в своей предметной области.

Цели изучения курса в начальной школе:
1. Развитие у школьников устойчивых навыков решения задач с применением

таких  подходов  к  решению,  которые  наиболее  типичны  и  распространены  в
областях  деятельности,  связанных  с  использованием  системно-информационного
языка:

• применение  формальной логики при решение  задач  –  построение  выводов
путем применения  к  известным утверждениям  логических  операций «если..  то»,
«и», «или», «не» и их комбинаций («если … и …, то …»);

• алгоритмический  подход  к  решению  задач  –  умение  планирования
последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решение
широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а
описание последовательности действий;

• системный подход -  рассмотрение  сложных  объектов  и  явлений  в  виде
набора более простых составных частей, каждая из которых выполняет  свою роль
для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной
составной части на поведение свей системы;

• объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не
действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием,
выделять  общие признаки предметов этой группы и действия,  выполняемые над
этими предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что
делает (можно с ним делать).

2. Расширение кругозора в области знаний, тесно связанных с информатикой:
знакомство  с  графами,  комбинаторными  задачами,  логическими  играми  с
выигрышной  стратегией  («начинают  и  выигрывают»)  и  некоторыми  другими.
Несмотря  на  ознакомительный  подход  к  данным  понятиям  и  методам,  по
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отношению  к  каждому  из  них  предполагается  обучение  решению  простейших
типовых  задач,  включаемых  в  контрольный  материал,  т.е.  акцент  ставится  на
умении приложения даже самых скромных знаний.

3. Создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с
общими  приемами  решения  задач  –  «как  решить  задачу,  которую  раньше  не
решали»  (поиск  закономерностей,  рассуждения  по  аналогии,  по  индукции,
правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.).

4. создавать  с  помощью  компьютера  простейшие  тексты  и  рисунки,  умение
использовать  электронные  конструкторы  и  применить  компьютер  при
тестировании,  организации  развивающих  игр  и  эстафет,  поиске  информации  в
электронных справочниках и энциклопедиях и т.д.;

5. обеспечение подготовки младших школьников к решению информационных
задач на последующих ступенях общего образования;

6. воспитание  способностей  школьника  к  адаптации  в  быстро  изменяющейся
информационной  среде  как  одного  из  важнейших  элементов  информационной
культуры человека,  наряду с формированием общих учебных и общекультурных
навыков работы с информацией;

7. формирование  познавательных,  коммуникативных  умений  использовать
различные  способы  поиска,  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации информации;

8. приобретение  учащимися  первоначальных  представлений  о  компьютерной
грамотности;

9. формирование информационной культуры.

Для достижения целей во 2  классе решаются следующие задачи:
• формировать  у  учащихся  умение  описывать  предметы  по  их  свойствам,

описывать состав и действия предметов;
• учить составлять план действий, пользоваться им для достижения цели при

решении задач;
• учить  работать  с  линейными  алгоритмами,  познакомить   как  работает

алгоритм с ветвлением;
• познакомить  с  понятием  «множество»,  научить  формировать  множество,

сравнивать  множества,  научить  решать  простые  задание  на  пересечение  и
объединение множеств;

• развивать логическое мышление через ввод понятий «истина», «ложь», учить
отрицать  высказывания,  научить  работать  с  элементарными  графами  и
деревьями;

• формировать  у  учащихся  умение  решать  задачи  с  элементарной
комбинаторикой;

• формировать  начальные  навыки  использования  компьютерной  техники  и
современных  информационных  технологий  для  решения  учебных  и
практических задач;

• формировать  элементарные  навыки  по  использованию  компьютера  для
решения простых информационных и учебных задач;

• формировать  элементарные  навыкам использования  компьютера  в  учебной
деятельности через работу в программах: Paint, WordPad;

• научить работать  с  устройствами ввода информации:  основные операции с
компьютерной мышью, клавиатурой.
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Формы и методы обучения
При изучении курса во 2-м классе я пользуюсь следующими педагогическими

технологиями: особое внимание уделяется игровым технологиям,  информационные
технологии,  технология  традиционного  обучения,  технология  активизации
познавательных  интересов,   компьютерные  технологии,  элементы  личностно-
ориентированной технологии (при  работе  на  ПК),  технология  учебного  проекта.
Ведущее  направление  организационных  форм  обучения
 - групповое обучение (классно-урочное обучение).
В моей работе доминируют следующие  методы обучения:
            Особенности управления учебно-познавательной деятельностью. Здесь
целесообразно полностью сохранить подход В.П.  Беспалько,  использующего три
частных  признака:  вид  управления  (разомкнутое,  циклическое);  вид
информационного  процесса  (рассеянный,  направленный);  средства  управления
(ручное,  автоматизированное).  В  результате  различного  сочетания  этих  частных
признаков,  возникают  различные  дидактические  системы:  традиционная,
аудиовизуальные средства и рабочая тетрадь; консультант;  использование ЭВМ и
рабочая  тетрадь;  репетитор.
             Компьютерная поддержка курса осуществляется через использование
следующих ресурсов:

• Мир информатики 1-2 год обучения, Кирилл  и Мефодий.
• Информатика.
• Роботландия.
• Коллекция ЦОРов к учебнику Горячева для 2-4 классов класса.
• Коллекция ЦОРов сайта www.fcior.edu.ru.
• Различные ресурсы web 2.0.

В течение учебного года запланировано:
Плановых контрольных

работ
4

Зачетов 0
Практические к/р 0

Количество учебных
проектов 1

Общая характеристика учебного предмета «Информатика и ИКТ» в
начальной школе (2 класс)

Многие  современные специалисты в  самых разных областях  деятельности
либо  связаны  с  развитием  информационных  технологий,  либо  активно  их
используют. В каком же возрасте следует начинать изучение информатики и какие
именно разделы этой широчайшей предметной области нужно осваивать в первую
очередь, чтобы в конечном итоге добиться того уверенного владения средствами
информационных  технологий,  которое  повышает  ценность  практически  любого
специалиста?

Практика показывает, что простейшие навыки работы на компьютере человек
может  без  особых  проблем  приобрести  в  любом  возрасте.  К  тому  же  качество
результата при использовании компьютера для создания документов, графических
изображений,  мультимедийной  продукции  определяется  не  только  и  не  столько
знаниями и  навыками из  области  информатики,  сколько другими специальными
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знаниями.  Например,  качество  текстов,  создаваемых  на  компьютере,  главным
образом зависит от литературных способностей человека, знания языка и т.п.

Напротив,  попытки  применения  компьютера  для  решения  более  сложных
задач связаны с использованием логически нетривиальных компьютерных средств -
таких,  как  табличные  процессоры,  базы  данных,  встроенные  средства
программирования и многие другие, и требуют специальных знаний и умений из
области  информатики.  Кроме  того,  особой  проблемой  на  этом  уровне
использования  компьютера  может  стать  адекватная  оценка  человеком
возможностей автоматизации и информатизации своей деятельности и постановка
корректной задачи перед специалистами в области информационных технологий.

Эффективному  решению  этих  проблем  способствует  понимание  логики
работы  компьютеров,  логики  оперирования  информационными  моделями:
однозначными  описаниями  предметов,  действий  и  рассуждений.  При  создании
таких  моделей  потребуется  умение  сравнивать,  анализировать,  обобщать,
абстрагировать,  видеть  структурные,  иерархические  и  причинно-следственные
связи.  Именно  эти  умения  и  относятся  к  целевым  в  пропедевтическом  курсе
«Информатика» на 1 ступени обучения (2-4 классы).

Поскольку  эти  умения  являются  также  и  общими  учебными,  то  практика
показывает, что при изучении данного курса учащиеся лучше успевают и по другим
дисциплинам.

С другой стороны, эти умения относятся к понятию «логическое мышление».
Психологи  утверждают,  что  для  развития  логического  мышления  природой
отведены определенные возрастные рамки, примерно соответствующие по срокам
обучению в  начальной  школе.  Умение  наживать  на  клавиши клавиатуры может
быть освоено и позже, а опоздание с развитием логического мышления может стать
опозданием навсегда.

На изучение данного курса отводится 1 час в неделю в каждом классе, т.е. 34
учебных часов  в год.  В программе предусмотрены  часы резерва, которые будут
использованы для изучения более 
трудных  тем  для  учащихся  или  на  повторение   материала  за  год.  Программа
составлена  на  основании  программы  А.В.Горячева,  но  так  как  она  является
программой для изучения предмета Информатика как безкомпьютерный вариант, то
мной  было  проведено  корректирование  программы,  т.е.  введены  изучение
информационно компьютерных технологий, что обозначено возможностями школы
и запросами родителей.  Это изучение таких тем во 2-м классе, как   «Устройство и
назначение  компьютера»,  «Знакомство  с   графическим  редактором  Paint»,
«Знакомство  с  текстовым  редактором  WordPad».  Исходя  из  вышесказанного
практически   каждый  урок  делится  на  две  части:  теоретическая  (теоретические
знания  +  работа  в  тетрадях)  и  практическая  (работа  за  персональным
компьютером), согласно нормам САНПИН.

Современные  профессии,  предлагаемые  выпускникам  учебных  заведений,
становятся  все  более  интеллектоемкими.   Информационные  технологии,
предъявляющие  высокие  требования  к  интеллекту  работников,  занимают
лидирующее положение на международном рынке труда. Но если навыки работы с
конкретной  техникой  можно  приобрести  на  рабочем  месте,  то  мышление,
неразвитое  в  определенные  природой  сроки,  таковым  и  останется.  Опоздание  с
развитием мышления – это опоздание навсегда.  Поэтому для подготовки детей к
жизни  в современном информационном обществе в первую очередь необходимо
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развивать  логическое  мышление,  способности  к  анализу  (выявлению  структуры
объекта, выявлению  взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу
(созданию  новых  схем,  структур  и  моделей).  Важно   отметить,  что  технология
такого  обучения  должна  быть  массовой,  общедоступной,  а  не  зависеть
исключительно от возможностей  обеспеченных школ и состоятельных родителей.
Именно  такой  ответ  на  вопрос,  чему  и  как  учить  на  уроках  информатики,
представлен в предлагаемом курсе, и именно этим определяется его актуальность.

Во многом роль обучения информатике в развитии мышления обусловлена
современными разработками в области методики моделировании и проектирования,
особенно  в  объектно-иллюстративном  моделировании  и  проектировании,
опирающемся на свойственное человеку понятийное мышление. Умение для любой
предметной  области  выделить  систему  понятий,  представить  их  в  виде
совокупности  атрибутов  и  действий,  описать  алгоритмы  действий  и  схемы
логического  вывода  (т.е.  то,  что  и  происходит  при  информационно-логическом
моделировании)  улучшает  ориентацию  человека  в  этой  предметной  области  и
свидетельствует о его развитом логическом мышлении.

Итак, рассматриваются два аспекта изучения информатики:
• технологический –  информатика  рассматривается  как  средство

формирования  образовательного  потенциала,  позволяющего  развивать  наиболее
передовые на сегодня технологии – информационные;

• образовательный (логико-алгоритмический компонент)   –  информатика
рассматривается  как  средство  развития  логического  мышления,  умения
анализировать,  выявлять  сущности  и  отношения,  описывать  планы  действий  и
делать логические выводы.

Кроме  того,  можно  выделить  два  основных  направления  обучения
информатике. 

Первое – это обучение конкретным информационным технологиям. Для этого
необходимо адекватное обеспечение школы компьютерами и программами. Такое
обучение  целесообразно  вести  в  основной  и  средней  школе,  чтобы выпускники
могли освоить современные программные средства.  

Второе направление  обучения  информатике  –  это  упоминавшееся  выше
изучение  информатики как  науки.  Для  этого  нет  необходимости  иметь  в  школе
компьютер. 

Рассматривая в качестве одной из целей этого направления обучения развитие
логического  мышления,  следует  помнить:  психологи  утверждают,  что  основные
логические структуры мышления формируются в возрасте 5-11 лет и что запоздалое
формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается
незавершенным. Следовательно, обучать детей  в этом направлении целесообразно
с начальной школы.

Основное содержание программы
Основные разделы:

Отличительные признаки предметов
Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам.
Сравнение  двух  или  более  предметов.  Разбиение  предметов  на  группы  по
заданным признакам. Составные части предметов.

7
часов

План действий и его описание
Последовательность  действий.  Последовательность  состояний  в  природе.
Выполнение  последовательности  действий.  Составление  линейных  планов

7
часов
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действий.  Поиск  ошибок  в  последовательности  действий.  Знакомство  со
способами записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах.
Множество
Способы задания множеств. Сравнение множеств. Вложенные,  пересекающиеся
и объединенные множества.

10
часов

Логические модели
Истинность  и  ложность  высказываний.  Логические  рассуждения  и  выводы.
Поиск  путей  на  простейших  графах,  подсчет  вариантов.  Высказывания  и
множества.  Вложенные  множества.  Построение  отрицания  высказываний.
Высказывания и множества.

8
часов

Также программой предусмотрены часы резерва в количестве – 2.
Кроме того,  ученики 2  класса  получат  первичные знания  о  компьютерной

грамоте  и  научатся  применять  компьютеры  при  работе  с  информацией  через
изучение следующих тем:

Устройство и назначение компьютера
Компьютеры  вокруг  нас.  Новые  профессии.  Компьютеры  в  школе.  Правила
поведения  в  компьютерном  классе.  Основные  устройства  компьютера.
Компьютерные  программы.  Операционная  система.  Рабочий  стол.
Компьютерная  мышь.  Клавиатура.  Включение  и  выключение  компьютера.
Запуск программы. Завершение выполнения программы.
Файлы.  Папки  (каталоги).  Имя  файла.  Операции  над  файлами  и  папками
(каталогами): создание папок (каталогов)

10
уроков

Знакомство с графическим редактором Paint
Компьютерная  графика.  Примеры  графических  редакторов.  Панель
инструментов  графического  редактора.  Основные  операции  при  рисовании:
рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции.

14
уроков

Знакомство с текстовым редактором WordPad
Компьютерное  письмо.  Клавиатурные  тренажёры.  Текстовые  редакторы.
Примеры  клавиатурных  тренажеров  и  текстовых  редакторов.  Правила
клавиатурного письма. Основные операции при создании текстов: набор текста,
перемещение  курсора,  ввод  прописных букв,  ввод  букв  латинского  алфавита,
сохранение  текстового  документа,  открытие  документа,  создание  нового
документа,  выделение  текста,  вырезание,  копирование  и  вставка  текста.
Оформление текста.

4
урока

Описание места предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
предоставляет  школе  широкие  возможности  включения  информатики  в  учебный
план и  расписание  начальной школы за  счет  времени на  ее  вариативную часть.
Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной
учебной  нагрузки,  может  быть  использовано  для  увеличения  часов  на  изучение
отдельных  предметов  инвариантной  части,  на  организацию  курсов,  в  которых
заинтересованы ученик, родитель,  учитель,  образовательное учреждение,  субъект
Российской Федерации.  

Курс «Информатика и ИТК» во 2 классе проводится за счет часов школьного
компонента (1 час в неделю).
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Курс «Информатика и  ИТК» во 2 классе  изучается   первый год.   Данный
предмет является новым для учащихся.

Занятия могут проводятся учителем информатики в кабинете Информатики и
ИКТ.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Технологический компонент
Обучение  творческому  применению  осваиваемых  информационных  и

коммуникационных  технологий  позволяет  развивать  широкие  познавательные
интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и
творчеству как к состоянию нормального человеческого существования, ощущение
доступности обновления своих компетенций.

Заложенный в  основу  изучения  новых технологий  выбор из  предлагаемых
жизненных  ситуаций  или  возможность  придумывать  свою  тематику  жизненных
ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой
технологии позволяет ориентировать учащихся на формирование:

• основ гражданской  идентичности  на  базе  чувства  сопричастности  и  гордости  за
свою Родину, народ и историю, 

• ценностей семьи и общества и их уважение, 
• чувства прекрасного и эстетических чувств, 
• способности к организации своей учебной деятельности, 
• самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
• целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
• готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Логико-алгоритмический компонент (образовательный)
Развитие логического,  алгоритмического и системного мышления, создание

предпосылок  успешного  освоения  учащимися  инвариантных  фундаментальных
знаний и умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации
учащихся  на  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного
отношения  к  себе,  на  восприятие  научного  познания  как  части  культуры
человечества.  Ориентация  курса  на  осознание  множественности  моделей
окружающей  действительности  позволяет  формировать  не  только  готовность
открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  но  и  уважение  к  окружающим,
умение  слушать и  слышать партнёра,  признавать  право каждого  на  собственное
мнение.

Основные виды учебной деятельности
Технологический компонент
Тема  «Отличительные признаки предметов»
Описывать признаки  предметов;  сравнивать  предметы  по  их  признакам,
группировать  предметы  по  разным  признакам;  находить  закономерности  в
расположении фигур по значению двух признаков.
Описывать предметы через их признаки, составные части, действия.
Предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
выделять группы однородных предметов среди разнородных по разным основаниям
и давать названия этим группам, ставить в соответствие предметы из  одной группы
предметам из другой группы.
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Находить объединение и пересечение наборов предметов.
Тема «План действий и его описание»
Определять результат действия, определять действие, которое привело к данному
результату. Определять действие, обратное заданному.
Приводить примеры последовательности событий и действий в быту, в сказках.
Составлять алгоритм, выполнять действия по алгоритму. Составлять алгоритмы
с ветвлениями.
Тема  «Множества»
Сравнивать множества,  приводить примеры  множеств,  элементов  заданных
множеств,  приводить    примеры  вложенных,  объединенных  и  пересекающихся
множеств или элементов множеств.

Тема  «Логические модели»
Отличать высказывания  от  других  предложений,  приводить примеры
высказываний, определять истинные и ложные высказывания.
Строить высказывания, по смыслу отрицающие заданные. Строить высказывания
с использованием связок «И», «ИЛИ».
Отображать предложенную ситуацию с помощью графов.
Определять количество сочетаний из небольшого числа предметов.
Логико-алгоритмический компонент (образовательный)
«Устройство и назначение компьютера»
Искать сходство  и  различия  в  материальных  и  информационных  технологиях.
Рассуждать об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с
изобретением  компьютера.  Сводить в  таблицу  устройства  для  ввода  и  вывода
информации разного вида. Выполнять заданные действия с мышью и клавиатурой.
Запускать  некоторые программы, выполнять в них действия и завершать работу
программ.
Знакомство с графическим редактором Paint
Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итоговой творческой работы или
придумывать свою.
Сравнивать  панель инструментов различных редакторов.
Выполнять операции  на  компьютере,  относящиеся  к  изучаемой  технологии
(например,  рисование  точек,  прямых и  кривых  линий,  фигур,  стирание,  заливка
цветом, сохранение и редактирование рисунков).
Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции.
Знакомство с текстовым редактором Word Pad
Выполнять операции  на  компьютере,  относящиеся  к  изучаемой  технологии
(например,  набор  текста,  перемещение  курсора,   выбор  шрифта,  размера  и
начертания символов, организация текста, сохранение и редактирование текстовых
документов).

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета

1. Личностные результаты
К  личностным  результатам  освоения  информационных  и  коммуникационных

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
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• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 
людей;

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 
ситуациями;

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
2. Метапредметные результаты
Логико-алгоритмический компонент (образовательный)
Регулятивные универсальные учебные действия:

• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.

Познавательные универсальные учебные действия:
• моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где

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

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
• аргументирование  своей  точки  зрения  на  выбор  оснований  и  критериев  при

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
• выслушивание собеседника и ведение диалога;
• признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою.
Технологический компонент
Регулятивные универсальные учебные действия:

• освоение  способов  решения  проблем  творческого  характера  в  жизненных
ситуациях;

• формирование  умений ставить  цель  –  создание  творческой  работы,  планировать
достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения; 

• использование средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных, познавательных и творческих задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

• создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 
данные,  записанные и созданные изображения;

• подготовка выступления.
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Предметные результаты

Логико-алгоритмический компонент (образовательный)
Выпускник научится:
Тема  «Отличительные признаки предметов»

• находить лишний предмет в группе однородных;
• предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
• выделять группы однородных предметов среди разнообразных и называть их;
• находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 

элементов и т.д.);.
Тема «План действий и его описание»

• называть последовательность простых знаковых действий;
• приводить примеры последовательности действий в быту, сказках;
• находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
• точно выполнять действия под диктовку учителя;

Тема  «Множества»
• разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков;
Тема  «Логические модели»

• отличать заведомо ложные фразы;
• называть противоположные по смыслу слова;
• отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний,

определять истинные и ложные высказывания.

Выпускник получит возможность научиться: 
− сравнивать и обобщать информацию;
− понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова; 
− составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска

информации; 
− планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную

информацию в разной форме; 
− пользоваться  доступными  приемами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,

информацией,  а  также  познакомится  с  доступными  способами  ее  получения,
хранения, переработки.
Технологический компонент
Выпускник научиться:
1 полугодие:

• уметь включать и выключать компьютер;
• уметь владеть манипулятором «мышь»;
• уметь загружать программы;
• понимать что такое «рабочий стол компьютера» и называть его элементы;
• понимать  понятия  «папка»  и  «файл»,  уметь  создавать  папки  и  файлы,  уметь

сохранять и открывать файлы из указанного места;
• уметь использовать примитивные инструменты для рисования в среде графического

редактора Paint.
2 полугодие:
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• уметь работать с текстовыми клавишами клавиатуры;
• уметь  работать  в  программе  Paint:   основные  возможности,  графические

примитивы, копирование и перемещение фрагментов рисунка;
• знакомство с программой WordPad: основы набора простого текста;
• уметь сохранять работу на носитель;
• уметь получать печатную копию рисунка и текста.

Выпускник  получит возможность:
• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 
• научиться работать в локальной сети; 
• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса

и правилах организации индивидуального информационного пространства;  
• расширить   знания  о  назначении  и  функциях  программного  обеспечения

компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер  человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий; 

• оформлять  текст  в  соответствии  с  заданными  требованиями  к  шрифту,  его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического
редактора; 

• научиться  создавать  графические  объекты  с  повторяющимися  и  /или
преобразованными фрагментами; 

• расширить  представления  об  этических  нормах  работы  с  информационными
объектами.   

Материально – техническое обеспечение курса

1. Проекционное оборудование: мультимедиапроектор; экран.
2. Материалы для художественного творчества (фломастеры, бумага, краски, клей,
бумага).
3. Принтер.
4. Акустическая система.
5. Компьютерный класс: рабочее место учащегося (на каждого);  рабочее место 
учителя.
6. ЦОРы.

Программные средства

• Операционная система Windows (лицензионная)

• Клавиатурный тренажер.

• Интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и
электронные таблицы.

• Информатика.

• Роботландия.

• Коллекция ЦОРов к учебнику Горячева для 2-4 классов класса.

• Коллекция ЦОРов сайта www.fcior.edu.ru.

• Различные ресурсы web 2.0.
УМК состоит:

Для учащегося: 
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Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика в играх и задачах. 2 – й класс:
Учебник в 2 – х частях. – Изд. 2 – е. испр. – М.: Баласс, 2010

   Для учителя:  
 Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика в играх и задачах. 2 – й класс:

Учебник в 2 – х частях. – Изд. 2 – е. испр. – М.: Баласс, 2010
Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика в играх и задачах. 2 – й класс:

Методические рекомендации для учителя. – М.: Баласс, 2010
Зак А.З. Интеллектика 2 класс. Тетрадь для развития мыслительных способностей. – М.:

Интеллект – центр, 2010
Холодова  О.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию  познавательных

способностей: Рабочие тетради: В 2 – частях. – М.: Росткнига, 2010
Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). – М.: Баласс, 2007
Горячев А.В., Суворова Н.И. Информатика. Учебник, 2 класс («Логика и алгоритмы») – М.:

Баласс, 2010.  
Информатика и ИКТ

3 класс
(предмет введён за счёт компонента 

образовательного учреждения со 2-го класса)
1. Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу Информатика и ИКТ для учащихся 2-го класса
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели: в течение 1 полугодия –
16  часов,  2  полугодия  –  18  часов)  составлена  на  основе  авторской  программы
Горячев А.В.,  Горина К.И., Суворова Н.И «Информатика в играх и задачах» для
1(2)-4 классов и разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-фз «Об
образовании в Российской Федерации» http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688;

• Концепцией  фундаментального  ядра  содержания  общего  образования
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619;

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего
образования,  приказ  Минобрнауки  России  №  19707  от  04  февраля  2011  г..
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959; 

• Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985;

• Обязательным  минимумом  содержания  образования  по  информатике.
Информатика и образование № 7, 1999 г., ISSN 0234-0453;

• Приказом   №  1067  от  19.12.2012  «Об  утверждении  федеральных  перечней
учебников,  рекомендованных (допущенных)  к  использованию в  образовательном
процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы  общего  образования  на  2013-2014  учебный  год»
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_12/m1067.html;

• Требованиями  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с
содержательным  наполнением  учебных  предметов  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования. Информатика и информационные
технологии. 

• Рекомендациями  Примерной  основной  образовательной  программы. В  2-х
книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / Под науч.
ред. Д.И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011;

• Учебным планом школы на 2013-2014 учебный год;
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• С образовательными потребностями и запросами обучающихся  и их
родителей.

Цели изучения курса в начальной школе (3  класс)
Цель курса:

• дать  ученикам  инвариантные  фундаментальные  знания  в  областях,  связанных  с
информатикой,  которые  вследствие  непрерывного  обновления  и  изменения  в
аппаратных  средствах  выходят  на  первое  место  в  формировании  научного
информационно-технологического потенциала общества;

Основная  задача  курса –  развить  умение  проведения  анализа
действительности  для  построения  информационной  модели  и  ее  изображения  с
помощью какого-либо системно-информационного языка.

Говоря об общеобразовательных целях курса информатики,  я  полагаю, что
умение любого человека выделить в своей предметной области систему понятий,
представить  их  в  виде  совокупности  атрибутов  и  действий,  описать  алгоритмы
действий и схему логического вывода поможет не только эффективному внедрению
автоматизации в его деятельность, но и послужит самому человеку для повышения
ясности мышления в своей предметной области.

Цели изучения курса в начальной школе:
1.Развитие у школьников устойчивых навыков решения задач с применением  таких
подходов  к  решению,  которые  наиболее  типичны  и  распространены  в  областях
деятельности, связанных с использованием системно-информационного языка:

• применение  формальной  логики  при  решение  задач  –  построение
выводов  путем  применения  к  известным  утверждениям  логических  операций
«если.. то», «и», «или», «не» и их комбинаций («если … и …, то …»);

• алгоритмический подход к решению задач – умение планирования
последовательности действий для достижения какой-либо цели, а также решение
широкого класса задач, для которых ответом является не число или утверждение, а
описание последовательности действий;

• системный подход -  рассмотрение  сложных объектов  и  явлений  в
виде набора более простых составных частей, каждая из которых выполняет  свою
роль для функционирования объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в
одной составной части на поведение свей системы;

• объектно-ориентированный  подход  –  постановка  во  главу  угла
объектов, а не действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим
названием,  выделять  общие  признаки  предметов  этой  группы  и  действия,
выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по принципу «из
чего состоит и что делает (можно с ним делать).
2.  Расширение  кругозора  в  области  знаний,  тесно  связанных  с  информатикой:
знакомство  с  графами,  комбинаторными  задачами,  логическими  играми  с
выигрышной  стратегией  («начинают  и  выигрывают»)  и  некоторыми  другими.
Несмотря  на  ознакомительный  подход  к  данным  понятиям  и  методам,  по
отношению  к  каждому  из  них  предполагается  обучение  решению  простейших
типовых  задач,  включаемых  в  контрольный  материал,  т.е.  акцент  ставится  на
умении приложения даже самых скромных знаний.
3.  Создание  у  учеников  навыков  решения  логических  задач  и  ознакомление  с
общими  приемами  решения  задач  –  «как  решить  задачу,  которую  раньше  не
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решали»  (поиск  закономерностей,  рассуждения  по  аналогии,  по  индукции,
правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.).
4.  создавать  с  помощью  компьютера  простейшие  тексты  и  рисунки,  умение
использовать  электронные  конструкторы  и  применить  компьютер  при
тестировании,  организации  развивающих  игр  и  эстафет,  поиске  информации  в
электронных справочниках и энциклопедиях и т.д.;
5.  обеспечение  подготовки  младших  школьников  к  решению  информационных
задач на последующих ступенях общего образования;
6.  воспитание  способностей  школьника  к  адаптации  в  быстро  изменяющейся
информационной  среде  как  одного  из  важнейших  элементов  информационной
культуры человека,  наряду с формированием общих учебных и общекультурных
навыков работы с информацией;
7.  формирование  познавательных,  коммуникативных  умений  использовать
различные  способы  поиска,  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и
интерпретации информации;
8.  приобретение  учащимися  первоначальных  представлений  о  компьютерной
грамотности;
9.формирование информационной культуры.

Для достижения целей в 3  классе решаются следующие задачи:
• формировать у учащихся умение описывать предметы по их свойствам, описывать

состав и действия предметов;
• учить  составлять  план  действий,  пользоваться  им  для  достижения  цели  при

решении задач;
• учить работать с линейными алгоритмами, познакомить  как работает алгоритм с

ветвлением;
• познакомить  с  понятием  «множество»,  научить  формировать  множество,

сравнивать  множества,  научить  решать  простые  задание  на  пересечение  и
объединение множеств;

• развивать  логическое  мышление  через  ввод  понятий  «истина»,  «ложь»,  учить
отрицать высказывания, научить работать с элементарными графами и деревьями;

• формировать у учащихся умение решать задачи с элементарной комбинаторикой;
• формировать  начальные  навыки  использования  компьютерной  техники  и

современных информационных технологий для решения учебных и практических
задач;

• формировать  элементарные  навыки  по  использованию компьютера  для  решения
простых информационных и учебных задач;

• формировать  элементарные  навыкам  использования  компьютера  в  учебной
деятельности через работу в программах: Paint, WordPad;

• научить  работать  с  устройствами  ввода  информации:  основные  операции  с
компьютерной мышью, клавиатурой.

Формы и методы обучения
При изучении курса во 3-м классе я пользуюсь следующими педагогическими

технологиями: особое внимание уделяется игровым технологиям,  информационные
технологии,  технология  традиционного  обучения,  технология  активизации
познавательных  интересов,   компьютерные  технологии,  элементы  личностно-
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ориентированной технологии (при  работе  на  ПК),  технология  учебного  проекта.
Ведущее  направление  организационных  форм  обучения
 - групповое обучение (классно-урочное обучение).
В моей работе доминируют следующие  методы обучения:
            Особенности управления учебно-познавательной деятельностью. Здесь
целесообразно полностью сохранить подход В.П.  Беспалько,  использующего три
частных  признака:  вид  управления  (разомкнутое,  циклическое);  вид
информационного  процесса  (рассеянный,  направленный);  средства  управления
(ручное,  автоматизированное).  В  результате  различного  сочетания  этих  частных
признаков,  возникают  различные  дидактические  системы:  традиционная,
аудиовизуальные средства и рабочая тетрадь; консультант;  использование ЭВМ и
рабочая  тетрадь;  репетитор.
             Компьютерная поддержка курса осуществляется через использование
следующих ресурсов:

• Мир информатики 1-2 год обучения, Кирилл  и Мефодий.
• Информатика.
• Роботландия.
• Коллекция ЦОРов к учебнику Горячева для 2-4 классов класса.
• Коллекция ЦОРов сайта www.fcior.edu.ru.
• Различные ресурсы web 2.0.

В течение учебного года запланировано:

Плановых контрольных работ 4

Зачетов 0
Практические к/р 0

Количество учебных проектов 1

2.Общая характеристика учебного предмета 
«Информатика и ИКТ» в начальной школе (3 класс)

Многие  современные специалисты в  самых разных областях  деятельности
либо  связаны  с  развитием  информационных  технологий,  либо  активно  их
используют. В каком же возрасте следует начинать изучение информатики и какие
именно разделы этой широчайшей предметной области нужно осваивать в первую
очередь, чтобы в конечном итоге добиться того уверенного владения средствами
информационных  технологий,  которое  повышает  ценность  практически  любого
специалиста?

Практика показывает, что простейшие навыки работы на компьютере человек
может  без  особых  проблем  приобрести  в  любом  возрасте.  К  тому  же  качество
результата при использовании компьютера для создания документов, графических
изображений,  мультимедийной  продукции  определяется  не  только  и  не  столько
знаниями и  навыками из  области  информатики,  сколько другими специальными
знаниями.  Например,  качество  текстов,  создаваемых  на  компьютере,  главным
образом зависит от литературных способностей человека, знания языка и т.п.

Напротив,  попытки  применения  компьютера  для  решения  более  сложных
задач связаны с использованием логически нетривиальных компьютерных средств -
таких,  как  табличные  процессоры,  базы  данных,  встроенные  средства
программирования и многие другие, и требуют специальных знаний и умений из
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области  информатики.  Кроме  того,  особой  проблемой  на  этом  уровне
использования  компьютера  может  стать  адекватная  оценка  человеком
возможностей автоматизации и информатизации своей деятельности и постановка
корректной задачи перед специалистами в области информационных технологий.

Эффективному  решению  этих  проблем  способствует  понимание  логики
работы  компьютеров,  логики  оперирования  информационными  моделями:
однозначными  описаниями  предметов,  действий  и  рассуждений.  При  создании
таких  моделей  потребуется  умение  сравнивать,  анализировать,  обобщать,
абстрагировать,  видеть  структурные,  иерархические  и  причинно-следственные
связи.  Именно  эти  умения  и  относятся  к  целевым  в  пропедевтическом  курсе
«Информатика» на 1 ступени обучения (2-4 классы).

Поскольку  эти  умения  являются  также  и  общими  учебными,  то  практика
показывает, что при изучении данного курса учащиеся лучше успевают и по другим
дисциплинам.

С другой стороны, эти умения относятся к понятию «логическое мышление».
Психологи  утверждают,  что  для  развития  логического  мышления  природой
отведены определенные возрастные рамки, примерно соответствующие по срокам
обучению в  начальной  школе.  Умение  наживать  на  клавиши клавиатуры может
быть освоено и позже, а опоздание с развитием логического мышления может стать
опозданием навсегда.

На изучение данного курса отводится 1 час в неделю в каждом классе, т.е. 34
учебных часов  в год.  В программе предусмотрены  часы резерва, которые будут
использованы для изучения более 
трудных  тем  для  учащихся  или  на  повторение   материала  за  год.  Программа
составлена  на  основании  программы  А.В.Горячева,  но  так  как  она  является
программой для изучения предмета Информатика как безкомпьютерный вариант, то
мной  было  проведено  корректирование  программы,  т.е.  введены  изучение
информационно компьютерных технологий, что обозначено возможностями школы
и запросами родителей.  Это изучение таких тем во 2-м классе, как   «Устройство и
назначение  компьютера»,  «Знакомство  с   графическим  редактором  Paint»,
«Знакомство  с  текстовым  редактором  WordPad».  Исходя  из  вышесказанного
практически   каждый  урок  делится  на  две  части:  теоретическая  (теоретические
знания  +  работа  в  тетрадях)  и  практическая  (работа  за  персональным
компьютером), согласно нормам САНПИН.

Современные  профессии,  предлагаемые  выпускникам  учебных  заведений,
становятся  все  более  интеллектоемкими.   Информационные  технологии,
предъявляющие  высокие  требования  к  интеллекту  работников,  занимают
лидирующее положение на международном рынке труда. Но если навыки работы с
конкретной  техникой  можно  приобрести  на  рабочем  месте,  то  мышление,
неразвитое  в  определенные  природой  сроки,  таковым  и  останется.  Опоздание  с
развитием мышления – это опоздание навсегда.  Поэтому для подготовки детей к
жизни  в современном информационном обществе в первую очередь необходимо
развивать  логическое  мышление,  способности  к  анализу  (выявлению  структуры
объекта, выявлению  взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу
(созданию  новых  схем,  структур  и  моделей).  Важно   отметить,  что  технология
такого  обучения  должна  быть  массовой,  общедоступной,  а  не  зависеть
исключительно от возможностей  обеспеченных школ и состоятельных родителей.
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Именно  такой  ответ  на  вопрос,  чему  и  как  учить  на  уроках  информатики,
представлен в предлагаемом курсе, и именно этим определяется его актуальность.

Во многом роль обучения информатике в развитии мышления обусловлена
современными разработками в области методики моделировании и проектирования,
особенно  в  объектно-иллюстративном  моделировании  и  проектировании,
опирающемся на свойственное человеку понятийное мышление. Умение для любой
предметной  области  выделить  систему  понятий,  представить  их  в  виде
совокупности  атрибутов  и  действий,  описать  алгоритмы  действий  и  схемы
логического  вывода  (т.е.  то,  что  и  происходит  при  информационно-логическом
моделировании)  улучшает  ориентацию  человека  в  этой  предметной  области  и
свидетельствует о его развитом логическом мышлении.

Итак, рассматриваются два аспекта изучения информатики:
• технологический –  информатика  рассматривается  как  средство  формирования

образовательного  потенциала,  позволяющего  развивать  наиболее  передовые  на
сегодня технологии – информационные;

• образовательный  (логико-алгоритмический  компонент)   –  информатика
рассматривается  как  средство  развития  логического  мышления,  умения
анализировать,  выявлять  сущности  и  отношения,  описывать  планы  действий  и
делать логические выводы.

Кроме  того,  можно  выделить  два  основных  направления  обучения
информатике. 

Первое – это обучение конкретным информационным технологиям. Для этого
необходимо адекватное обеспечение школы компьютерами и программами. Такое
обучение  целесообразно  вести  в  основной  и  средней  школе,  чтобы выпускники
могли освоить современные программные средства.  

Второе направление  обучения  информатике  –  это  упоминавшееся  выше
изучение  информатики как  науки.  Для  этого  нет  необходимости  иметь  в  школе
компьютер. 

Рассматривая в качестве одной из целей этого направления обучения развитие
логического  мышления,  следует  помнить:  психологи  утверждают,  что  основные
логические структуры мышления формируются в возрасте 5-11 лет и что запоздалое
формирование этих структур протекает с большими трудностями и часто остается
незавершенным. Следовательно, обучать детей  в этом направлении целесообразно
с начальной школы.
Основное содержание программы

Основные разделы:
Отличительные признаки предметов
Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам.
Сравнение  двух  или  более  предметов.  Разбиение  предметов  на  группы  по
заданным признакам. Составные части предметов.

7
часов

План действий и его описание
Последовательность  действий.  Последовательность  состояний  в  природе.
Выполнение  последовательности  действий.  Составление  линейных  планов
действий.  Поиск  ошибок  в  последовательности  действий.  Знакомство  со
способами записи алгоритмов. Знакомство с ветвлениями в алгоритмах.

7
часов

Множество 10
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Способы задания множеств. Сравнение множеств. Вложенные,  пересекающиеся
и объединенные множества.

часов

Логические модели
Истинность  и  ложность  высказываний.  Логические  рассуждения  и  выводы.
Поиск  путей  на  простейших  графах,  подсчет  вариантов.  Высказывания  и
множества.  Вложенные  множества.  Построение  отрицания  высказываний.
Высказывания и множества.

8
часов

Также программой предусмотрены часы резерва в количестве – 2.

Кроме того,  ученики 3  класса  получат  первичные знания  о  компьютерной
грамоте  и  научатся  применять  компьютеры  при  работе  с  информацией  через
изучение следующих тем:

Устройство и назначение компьютера
Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила
поведения  в  компьютерном  классе.  Основные  устройства  компьютера.
Компьютерные  программы.  Операционная  система.  Рабочий  стол.
Компьютерная  мышь.  Клавиатура.  Включение  и  выключение  компьютера.
Запуск программы. Завершение выполнения программы.
Файлы.  Папки  (каталоги).  Имя  файла.  Операции  над  файлами  и  папками
(каталогами): создание папок (каталогов)

10
уроков

Знакомство с графическим редактором Paint
Компьютерная  графика.  Примеры  графических  редакторов.  Панель
инструментов графического  редактора.  Основные операции при рисовании:
рисование и стирание точек, линий, фигур. Заливка цветом. Другие операции.

14
уроков

Знакомство с текстовым редактором WordPad
Компьютерное  письмо.  Клавиатурные  тренажёры.  Текстовые  редакторы.
Примеры  клавиатурных  тренажеров  и  текстовых  редакторов.  Правила
клавиатурного  письма.  Основные  операции  при  создании  текстов:  набор
текста,  перемещение  курсора,  ввод  прописных букв,  ввод  букв  латинского
алфавита,  сохранение текстового  документа,  открытие  документа,  создание
нового  документа,  выделение  текста,  вырезание,  копирование  и  вставка
текста. Оформление текста.

4
урока

3.Описание предмета «Информатика и ИКТ» в учебном плане

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
предоставляет  школе  широкие  возможности  включения  информатики  в  учебный
план и  расписание  начальной школы за  счет  времени на  ее  вариативную часть.
Время, отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной
учебной  нагрузки,  может  быть  использовано  для  увеличения  часов  на  изучение
отдельных  предметов  инвариантной  части,  на  организацию  курсов,  в  которых
заинтересованы ученик, родитель,  учитель,  образовательное учреждение,  субъект
Российской Федерации.  

Курс «Информатика и ИТК» во 2 классе проводится за счет часов школьного
компонента (1 час в неделю).

Курс «Информатика и  ИТК» во 2 классе  изучается   первый год.   Данный
предмет является новым для учащихся.
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Занятия могут проводятся учителем информатики в кабинете Информатики и
ИКТ.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Технологический компонент
Обучение  творческому  применению  осваиваемых  информационных  и

коммуникационных  технологий  позволяет  развивать  широкие  познавательные
интересы и инициативу учащихся, стремление к творчеству, отношение к труду и
творчеству как к состоянию нормального человеческого существования, ощущение
доступности обновления своих компетенций.

Заложенный в  основу  изучения  новых технологий  выбор из  предлагаемых
жизненных  ситуаций  или  возможность  придумывать  свою  тематику  жизненных
ситуаций, завершающиеся созданием творческих работ с применением изучаемой
технологии позволяет ориентировать учащихся на формирование:

• основ гражданской  идентичности  на  базе  чувства  сопричастности  и  гордости  за
свою Родину, народ и историю, 

• ценностей семьи и общества и их уважение, 
• чувства прекрасного и эстетических чувств, 
• способности к организации своей учебной деятельности, 
• самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
• целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
• готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Логико-алгоритмический компонент (образовательный)
Развитие логического,  алгоритмического и системного мышления, создание

предпосылок  успешного  освоения  учащимися  инвариантных  фундаментальных
знаний и умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации
учащихся  на  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного
отношения  к  себе,  на  восприятие  научного  познания  как  части  культуры
человечества.  Ориентация  курса  на  осознание  множественности  моделей
окружающей  действительности  позволяет  формировать  не  только  готовность
открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  но  и  уважение  к  окружающим,
умение  слушать и  слышать партнёра,  признавать  право каждого  на  собственное
мнение.

Основные виды учебной деятельности

Технологический компонент
Тема  «Отличительные признаки предметов»
Описывать признаки  предметов;  сравнивать  предметы  по  их  признакам,
группировать  предметы  по  разным  признакам;  находить  закономерности  в
расположении фигур по значению двух признаков.
Описывать предметы через их признаки, составные части, действия.
Предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
выделять группы однородных предметов среди разнородных по разным основаниям
и давать названия этим группам, ставить в соответствие предметы из  одной группы
предметам из другой группы.
Находить объединение и пересечение наборов предметов.
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Тема «План действий и его описание»
Определять результат действия, определять действие, которое привело к данному
результату. Определять действие, обратное заданному.
Приводить примеры последовательности событий и действий в быту, в сказках.
Составлять алгоритм, выполнять действия по алгоритму. Составлять алгоритмы
с ветвлениями.
Тема  «Множества»
Сравнивать множества,  приводить примеры  множеств,  элементов  заданных
множеств,  приводить    примеры  вложенных,  объединенных  и  пересекающихся
множеств или элементов множеств.
Тема  «Логические модели»
Отличать высказывания  от  других  предложений,  приводить примеры
высказываний, определять истинные и ложные высказывания.
Строить высказывания, по смыслу отрицающие заданные. Строить высказывания
с использованием связок «И», «ИЛИ».
Отображать предложенную ситуацию с помощью графов.
Определять количество сочетаний из небольшого числа предметов.
Логико-алгоритмический компонент (образовательный)

«Устройство и назначение компьютера»
Искать сходство  и  различия  в  материальных  и  информационных  технологиях.
Рассуждать об изменении в жизни людей и о новых профессиях, появившихся с
изобретением  компьютера.  Сводить в  таблицу  устройства  для  ввода  и  вывода
информации разного вида. Выполнять заданные действия с мышью и клавиатурой.
Запускать  некоторые программы, выполнять в них действия и завершать работу
программ.
Знакомство с графическим редактором Paint
Выбирать жизненную ситуацию для выполнения итоговой творческой работы или
придумывать свою.
Сравнивать  панель инструментов различных редакторов.
Выполнять операции  на  компьютере,  относящиеся  к  изучаемой  технологии
(например,  рисование  точек,  прямых и  кривых  линий,  фигур,  стирание,  заливка
цветом, сохранение и редактирование рисунков).
Выполнять итоговую творческую работу, используя освоенные операции.
Знакомство с текстовым редактором Word Pad
Выполнять операции  на  компьютере,  относящиеся  к  изучаемой  технологии
(например,  набор  текста,  перемещение  курсора,   выбор  шрифта,  размера  и
начертания символов, организация текста, сохранение и редактирование текстовых
документов).

5. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета

1. Личностные результаты
К  личностным  результатам  освоения  информационных  и  коммуникационных

технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
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• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 
людей;

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 
ситуациями;

• начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 
связанных с информационными и коммуникационными технологиями.
2. Метапредметные результаты
Логико-алгоритмический компонент (образовательный)

Регулятивные универсальные учебные действия:
• планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
• поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.

Познавательные универсальные учебные действия:
• моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где

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

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
• аргументирование  своей  точки  зрения  на  выбор  оснований  и  критериев  при

выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
• выслушивание собеседника и ведение диалога;
• признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою.
Технологический компонент
Регулятивные универсальные учебные действия:

• освоение  способов  решения  проблем  творческого  характера  в  жизненных
ситуациях;

• формирование  умений ставить  цель  –  создание  творческой  работы,  планировать
достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в процессе работы;

• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным
замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:

• поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, 
информационной среде образовательного учреждения; 

• использование средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных, познавательных и творческих задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия:

• создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 
данные,  записанные и созданные изображения;

• подготовка выступления.
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Предметные результаты
Логико-алгоритмический компонент (образовательный)
Выпускник научиться:
Тема  «Отличительные признаки предметов»

• находить лишний предмет в группе однородных;
• предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных;
• выделять группы однородных предметов среди разнообразных и называть их;
• находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 

элементов и т.д.);.
Тема «План действий и его описание»

• называть последовательность простых знаковых действий;
• приводить примеры последовательности действий в быту, сказках;
• находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
• точно выполнять действия под диктовку учителя;

Тема  «Множества»
• разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по 

значениям разных признаков;
Тема  «Логические модели»

• отличать заведомо ложные фразы;
• называть противоположные по смыслу слова;
• отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний,

определять истинные и ложные высказывания.
Выпускник получит возможность научиться: 

− сравнивать и обобщать информацию;
− понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова; 
− составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска

информации; 
− планировать  несложные  исследования,  собирать  и  представлять  полученную

информацию в разной форме; 
− пользоваться  доступными  приемами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,

информацией,  а  также  познакомится  с  доступными  способами  ее  получения,
хранения, переработки.
Технологический компонент
Выпускник научиться:
1 полугодие:

• уметь включать и выключать компьютер;
• уметь владеть манипулятором «мышь»;
• уметь загружать программы;
• понимать что такое «рабочий стол компьютера» и называть его элементы;
• понимать  понятия  «папка»  и  «файл»,  уметь  создавать  папки  и  файлы,  уметь

сохранять и открывать файлы из указанного места;
• уметь использовать примитивные инструменты для рисования в среде графического

редактора Paint.
2 полугодие:

• уметь работать с текстовыми клавишами клавиатуры;
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• уметь  работать  в  программе  Paint:   основные  возможности,  графические
примитивы, копирование и перемещение фрагментов рисунка;

• знакомство с программой WordPad: основы набора простого текста;
• уметь сохранять работу на носитель;
• уметь получать печатную копию рисунка и текста.

Выпускник  получит возможность:
• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 
• научиться работать в локальной сети; 
• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса

и правилах организации индивидуального информационного пространства;  
• расширить   знания  о  назначении  и  функциях  программного  обеспечения

компьютера;  приобрести  опыт  решения  задач  из  разных  сфер  человеческой
деятельности с применение средств информационных технологий; 

• оформлять  текст  в  соответствии  с  заданными  требованиями  к  шрифту,  его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста;

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического
редактора; 

• научиться  создавать  графические  объекты  с  повторяющимися  и  /или
преобразованными фрагментами; 

• расширить  представления  об  этических  нормах  работы  с  информационными
объектами.   
 Материально  –  техническое  обеспечение  курса
1. Проекционное оборудование: мультимедиапроектор; экран.
2. Материалы для художественного творчества (фломастеры, бумага, краски, клей, 
бумага).
3. Принтер.
4. Акустическая система.
5. Компьютерный класс: рабочее место учащегося (на каждого);  рабочее место 
учителя.
6. ЦОРы.
Программные средства
• Операционная система Windows (лицензионная)
• Клавиатурный тренажер.
• Интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,
растровый  и  векторный  графические  редакторы,  программу  разработки
презентаций и электронные таблицы.
• Информатика.
• Роботландия.
• Коллекция ЦОРов к учебнику Горячева для 2-4 классов класса.
• Коллекция ЦОРов сайта www.fcior.edu.ru.
• Различные ресурсы web 2.0.
УМК состоит:

Для учащегося: 
Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика в играх и задачах. 2 –

й класс: Учебник в 2 – х частях. – Изд. 2 – е. испр. – М.: Баласс, 2010
 Для учителя:
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 Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика в играх и задачах. 2
– й класс: Учебник в 2 – х частях. – Изд. 2 – е. испр. – М.: Баласс, 2010

Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика в играх и задачах. 2 –
й  класс:  Методические  рекомендации для  учителя.  –  М.:  Баласс,  2010.  Зак  А.З.
Интеллектика  2  класс.  Тетрадь  для  развития  мыслительных способностей.  –  М.:
Интеллект  –  центр,  2010.  Холодова  О.  Юным умникам  и  умницам:  Задания  по
развитию  познавательных  способностей:  Рабочие  тетради:  В  2  –  частях.  –  М.:
Росткнига, 2010. Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент компьютер). –
М.: Баласс, 2007

Горячев  А.В.,  Суворова  Н.И.  Информатика.  Учебник,  2  класс  («Логика  и
алгоритмы») – М.: Баласс, 2010.  

2.3.  Программа духовно-нравственного
 развития и воспитания обучающихся

 на ступени начального общего образования

Содержание:

1. Нормативно-правовая и документальная основа.
2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

ступени начального общего образования.
3. Ценностные установки духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся.
4.  Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

     развития и воспитания на ступени начального общего образования.
     5. Реализация целевых установок средствами используемых УМК
    6.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

     обучающихся  на ступени начального общего образования
    7. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и  

     воспитания учащихся
    8.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности
        по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
    9.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
         обучающихся на ступени начального общего образования
  10.  Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 
         школьников
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1.  Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования  являются  Закон  Российской Федерации «Об  образовании»,  Стандарт,
Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  направлена  на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную,
учебную,  внеурочную,  социально  значимую  деятельность  обучающихся,
основанного  на  системе  духовных  идеалов,  ценностей,  моральных  приоритетов,
реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и
других субъектов общественной жизни.

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально
открытого,  нравственного  уклада  школьной  жизни  принадлежит  педагогическому
коллективу МКОУ Богучанской СОШ № 4.

2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования

Цель программы: 
воспитание,  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  ответственного,  инициативного  и  компетентного
гражданина России, через формирование личностной, семейной, социальной
культуры.

Задачи:
 Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и

обязанностям человека;
 Формировать  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;

 Формировать основы  нравственного самосознания личности;
 Развивать  трудолюбие,  способности  к  преодолению  трудностей,

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 Формировать  чувство  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического

общения, уважения к языку, культурным и религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России;

 Развивать  доброжелательность,  эмоциональную  отзывчивость,  понимание  и
сопереживание другим людям;

 Формировать  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

 Воспитывать   ценностное  отношение   к  природе,  окружающей  среде
(экологическое  воспитание);

 Воспитывать  ценностное   отношение   к  прекрасному,  формировать
представления об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)

3. Ценностные установки духовно-нравственного
 развития и воспитания обучающихся

Ценностными   источниками  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
является:
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 патриотизм –  любовь  к  Родине,  своему  краю,  своему  народу,  служению
Отечеству;

 социальная  солидарность –  свобода  личная  и  национальная,  уважение  и
доверие  к  людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества,
справедливость, равноправие, милосердие, честь и достоинство;

 гражданственность –  долг  перед  Отечеством,  правовое  государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедание, забота о благосостоянии общества;

 семья –  любовь  и  верность,  забота,  помощь  и  поддержка,  равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота
о продолжении рода;

 личность  –  саморазвитие  и  совершенствование,  смысл  жизни,  внутренняя
гармония  к  жизни  и  человечеству,  мудрость,  способность  к  личностному  и
нравственному выбору;

 труд  и  творчество –  уважение  к  труду,  творчеству  и  созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира;

 традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни
человека,  ценности  религиозного  мировоззрения,  толерантности,
формирование на основе межконфессионального диалога;

 искусство  и  литература –  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;

 природа  – эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,
экологическое сознание;

 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания 

на ступени начального общего образования.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени

начального  общего  образования  классифицированы  по  направлениям  каждое  из
которых,  тесно  связано  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их  обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:

4.1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,
свободам и обязанностям человека.

Ценности: любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  служение  Отечеству,
правовое  государство,  гражданское  общество,  закон  и  правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.

4.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
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Ценности: нравственный  выбор,  жизнь  и  смысл  жизни,  справедливость,
милосердие,  честь,  достоинство,  уважение  родителей,  уважение  достоинства
человека,  равноправие,  ответственность  и  чувства  долга,  забота  и  помощь,
мораль,  честность,  щедрость,  забота о  старших и  младших,  свобода совести и
вероисповедования,  толерантность,  представление  о  вере,  духовной  культуре  и
светской  этике.

4.3.  Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  учению,  труду,
жизни.

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и
истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.

4.4.  Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому  образу
жизни.

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.

4.5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(экологическое воспитание)

Ценности:  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля,  экологическое
сознание.

4.6.  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое
воспитание)

Ценности: красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  эстетическое  развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,  они
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.

5. Реализация целевых установок средствами используемых УМК
1)  УМК «Начальная школа XXI век» В содержание  УМК  заложен огромный

воспитывающий  и  развивающий  потенциал,  позволяющий  учителю  эффективно
реализовывать целевые 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  ценностей. Средствами  разных  предметов   в  детях  воспитывается
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его
языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко
всем  народам  России,  к  их  национальным  культурам,  самобытным  обычаям  и
традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

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
художественного  слова,  детских  писателей,  фольклорные  произведения  народов
России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим
людям,  к  Родине,  чувство  патриотизма  и  гордости  за  свою  страну.  В  процессе
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают
вопросы  и  задания,  происходит  интеллектуальное  познание  и  самопознание,
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переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических,  нравственных
открытий в жизненный опыт. 

Содержание  курса  «Математика»  способствует  воспитанию  трудолюбия,
уважения  к  интеллектуальному  труду,  стремления  к  познанию.  Материал
учебников  обогащён  культурными  и  ассоциативными  связями  с  литературой,
живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и
события нашей Родины.

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 окружающему
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
является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию,
изучению своей  страны,  ее  прошлого  и  настоящего,  ее  природы и  общественной
жизни, ее духовного и культурного величия.

Учебники  музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического,  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
других  стран  мира;  воспитывают  толерантное  отношение  к  другим  народам  и
культурным  традициям;  развивают  способности  к  межнациональному  и
межконфессиональному диалогу. 

Особое  место  занимает  курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  и
светской этики». 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  систематических  представлений,  эмоционально
окрашенных впечатлений о  нравственных  идеалах  народа,  способствует  развитию
ценностного отношения к духовному наследию 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.  Система  заданий  на  создание  ситуаций
предлагает  учащимся  сделать  свой  нравственный  выбор,  проанализировать,
согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома. 

Большое  внимание  уделяется  проектной  деятельности учащихся.  Она
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников.
Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована
среда  для  реализации собственных замыслов  детей,   реальной самостоятельной
деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-
нравственного выбора не на словах, а на деле. 

Проектная  деятельность  влияет  на  формирование  личностных качеств
учащихся,  так  как  требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,
показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 
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Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания
имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные
социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома),
поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

Проектная  деятельность  учащихся  должна  потеснить  традиционные  формы
внеурочной деятельности  (классный час,  экскурсия,  праздник и  пр.),  в  которых
основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти
же  дела  могут  быть  организованы  так,  чтобы  там  нашлось  место  для
самостоятельной деятельности детей.

6. Содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся

 на ступени начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического

внимания.  С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной
деятельности,   освоение  новой  социальной  позиции,  новой  роли  ученика,
расширяется  сфера  его  взаимодействия  с  окружающим  миром,  начинается
формирование  у  ребёнка  положительного  отношения  к  образованию,  школе,
педагогам и сверстникам,  вырабатываются  основы его  социального,  гражданского
поведения,  характер  трудовой,  общественной,  творческой  деятельности.  При этом
существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной
сферы,  качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые
условия  жизнедеятельности  современного  ребёнка,  которые  требуют  учёта  при
формировании  подходов  к  организации  его  духовно-нравственного  развития  и
воспитания.

Современный  ребёнок  находится  в  беспредельном  информационном  и
огромном  социальном  пространстве,  не  имеющем  чётких  внешних  и  внутренних
границ.  На  него  воздействуют  потоки  информации,  получаемой  благодаря
Интернету,  телевидению,  компьютерным  играм,  кино.  Воспитательное  и
социализирующее  воздействие  (не  всегда  позитивное)  этих  и  других  источников
информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.

В  реализации  задачи  «уклад  школьной  жизни»  является  базовой  для
организации  пространства  духовно-нравственного  развития  обучающегося,  его
эффективной социализации и своевременного взросления.  Уклад школьной жизни
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную,
внеурочную,  внешкольную,  семейную,  общественно  полезную,  трудовую,
эстетическую,  социально  коммуникативную  на  основе  базовых  национальных
ценностей,  традиционных  моральных  норм,  национальных  духовных  традиций
народов России.

Организация  уклада  школьной  жизни  должна  в  полной  мере  учитывать
равноуровневый,  полисубъектный,  многомерно-деятельностный  характер
современного  пространства  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,
скреплённого  базовыми  национальными  ценностями  и  духовными  традициями,  в
котором,  с  одной  стороны,  поддерживается  непрерывность  детства,  а  с  другой  –
обеспечивается  морально-нравственная,  социальная,  культурная  полноценность
перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный возраст.

Школе  как  социальному  субъекту  –  носителю  педагогической  культуры,
несомненно,  принадлежит ведущая роль  в  осуществлении духовно-нравственного
развития  и  воспитания  ребёнка.  Уклад  школьной  жизни  как  уклад  жизни
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обучающегося  организуется  педагогическим  коллективом  школы  при  активном  и
согласованном участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждения
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  традиционных  религиозных  и
общественных организаций).

В  основе  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  и  организуемого  в
соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы:

Принцип  ориентации  на  идеал. Воспитание  всегда  ориентировано  на
определённый  идеал,  который  является  собой  высшей  целью  стремлений,
деятельности  воспитания  и  самовоспитания,  духовно-нравственного  развития
личности.  Воспитательный  идеал  поддерживает  внутреннее  (смысловое,
содержательное,  процессуальное)  единство  уклада  школьной жизни,  обеспечивает
возможность  согласования  деятельности.   Программа  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение
национального идеала.

Аксиологический  принцип. Ценности  определяют  основное  содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.  Их
отбор  среди  огромного  количества  ценностей  (общечеловеческих,  религиозных,
этнических,  общественных корпоративных)   происходит на  основе национального
воспитательного  идеала,  который  в  свою  очередь,  раскрывается  в  этой  системе
ценностей.

Принцип  следования  нравственному  примеру. Следование  примеру  –
ведущий  метод  нравственного  воспитания.  Пример  –  это  возможная  модель
выстраивания  отношений  ребёнка  с  другими  людьми  и  самим  собой,  образец
ценностного  выбора,  совершённого  значимым  другим.  Содержание  учебного
процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено
примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет
расширить  нравственный  опыт  ребёнка,  побудить  его  к  внутреннему  диалогу,
пробудить  в  нём  нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при
построении  собственной  системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать
ребёнку  реальную  возможность  следования  идеалу  в  жизни.  В  примерах,
демонстрирующих  устремлённость  людей  к  вершинам  духа,  персонифицируется,
наполняется  конкретным жизненным  содержанием  национальный воспитательный
идеал.  Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –  устойчивое
отожествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В
младшем  школьном  возрасте  преобладает  образно-эмоциональное  восприятие
действительности,  развиты  механизмы  подражания,  эмпатии,  способность  к
идентификации.  В  этом  возрасте  выражена  ориентация  на  эмоционально-
привлекательные  образы  людей  (а  также  природных  явлений,  живых  неживых
существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой они
себя  проявили.  Персонифицированные  идеалы  являются  действительными
средствами нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями  (законными  представителями),  учителем  и  другим  значимыми
взрослыми.  Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания
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и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать  и  сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
но  предусматривает  его  организацию  средствами  равноправного  межсубъектного
диалога.  Выработка  личностью  собственной  системы  ценностей,  поиск  смысла
жизни  невозможны  вне  диалогического  общения  ребёнка  со  значимым  другим.
Содержанием  этого  педагогически  организованного  общения  должно  быть
совместное освоение базовых национальных ценностей.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный,   многомерно-
деятельностный  характер.  Младший  школьник  включён  в  различные  виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и  мировоззренческие
установки.  Уклад  школьной  жизни  предусматривает,  что  деятельность  различных
субъектов  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  при  ведущей  роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы
реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный
идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами
развития и воспитания обучающихся.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  Воспитание,
направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и  поддерживаемое
укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,
внешкольной,  в  том  числе  общественно  полезной  деятельности  младших
школьников.  Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется
на  основе  базовых  национальных  ценностей.  Каждая  из  базовых  ценностей
превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? Милосердие?
Закон?  Честь?)  Понимание  –  этот  ответ  на  вопрос.  Оно  достигается  через
вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.
Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями,
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

 общеобразовательных дисциплин;
 произведений искусства;
 периодической литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач,  отражающих

современную жизнь;
 духовной культуры и фольклора народов России;
 истории,  традиций  и  современной  жизни  своей  Родины,  своего  края,  своей

семьи;
 жизненного опыта своих родителей и прародителей;
 общественно  полезной  и  личностно  значимой  деятельности  в  рамках

педагогически организованных социальных культурных практик;
 другие источников информации и научного знания.

Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их
содержании  гармонично  сочетаются  специальные  и  культурологические  знания,
отражающие многонациональный характер российского народа.

Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу  уклада
школьной  жизни.  Сам  по  себе  этот  уклад  формален.  Придаёт  ему  жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог. 
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 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
на ступени начального общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

Виды деятельности Формы занятий

1.  Получение  первоначальных
представлений  о  конституции  РФ,
ознакомление  с  государственной
символикой  –  Гербом,  Флагом,
гербом и флагом Красноярского края

беседы, 
классные часы,
чтение книг, 
изучение  предметов  (окружающий  мир,

литературное чтение)
2.  Ознакомление  с  героическими
страницами истории России, жизнью
замечательных  людей,  явивших
примеры  гражданского  служения,
исполнение патриотического долга, с
обязанностями гражданина

 беседы, 
 экскурсии, 
 просмотр кинофильмов, 
 путешествие  по  историческим  и  памятным

местам, 
 сюжетно-ролевые  игры  гражданского  и

историко-патриотического содержания, 
 изучение  предметов  (окружающий  мир,

литературное чтение)
3.  Ознакомление  с  историей  и
культурой  родного  края,  народным
творчеством,  этнокультурными
традициями,  фольклором,
особенностями быта народов России

 беседы, 
 сюжетно-ролевые игры, 
 просмотр кинофильмов, 
 уроки-путешествия, 
 творческие конкурсы, 
 фестивали, 
 тематические праздники, 
 экскурсии, 
 изучение  предметов  (окружающий  мир,

литературное чтение)
4.  Знакомство  с  важнейшими
событиями в истории нашей страны,
содержанием  и  значением
государственных праздников

 беседы, 
 классные часы,
 просмотр учебных фильмов,
 мероприятия  и  события,  посвящённые

государственным праздникам,
 смотр строя и песни

5.  Знакомство  с  деятельностью
общественных  организаций
патриотической  и  гражданской
направленности,  детско-юношеских
движений, организаций,  сообществ, с
правами гражданина

 участие в социальных проектах,
 сюжетно-ролевые игры 

6.  Знакомство  с  музеями,
памятниками культуры, истории

 экскурсии в музей,
 участие в творческих тематических выставках,
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посвященных подвигам Российской армии, 
 встречи с ветеранами
 участие в районных программах

7. Получение первоначального опыта
межкультурной  коммуникации  с
детьми  и  взрослыми  –
представителями  разных  народов
России,  знакомство  с  особенностями
их культур и образа жизни

 беседы,
 народные игры,
 участие в районных программах
 организация  национально-культурных

праздников

8.  Участие  во  встречах  и  беседах  с
выпускниками  школы,  ознакомление
с биографией выпускников, явивших
собой  достойные  примеры
гражданственности и патриотизма

 встречи с интересными людьми,
 родители – выпускники школы

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания

Виды деятельности Формы занятий

1.Получение  первоначальных  представлений  о
базовых  ценностях  отечественной  культуры,
традиционных  моральных  нормах  российских
народов

 беседы, 
 экскурсии, участие в творческой 
 деятельности, 
 литературные гостиные, 
 художественные выставки

2.Ознакомление  (по  желанию)  с
традиционными религиозными культурами 

 уроки  курса  «Основы
религиозных  культур  и  светской
этики»,

 экскурсии в места богослужения,
 добровольное  участие  в

религиозных праздниках,
3. Участие во внеурочных мероприятий по этике,
направленных на формирование представлений о
нормах  морально-нравственного  поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия

 игровые программы,
 внеурочные мероприятия

4.  Ознакомление  с  основными  правилами
поведения  в  школе,  общественных  местах,
обучение  распознаванию  хороших  и  плохих
поступков

 беседы,
 классные часы,
 просмотр учебных фильмов,
 коллективные  игры, коллективное

обсуждение,
 изучение  курса  «Полезные

привычки»
5.  Усвоение  первоначального  опыта
нравственных  взаимоотношений  в  коллективе
класса  и  школы  –  овладение  навыками
вежливого,  приветливого,  внимательного

 беседы,
 внеклассные  мероприятия

(праздники,  проекты,  походы,
экскурсии)
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отношения к сверстникам,  старшим и младшим
детям,  обучение  дружной  игре,  взаимной
поддержке,  участию  в  коллективных  играх,
приобретение опыта совместной деятельности 
6. Участие в благотворительности, милосердии, в
оказании  помощи  нуждающимся,  заботе  о
животных, природе

 участие  в  благотворительных
акциях,

  участие в акции милосердия,
 шефство над памятником ВОВ,
 шефство над ветеранами ВОВ,
 социальные проекты

7.  Получение  первоначальных  представлений  о
нравственных взаимоотношениях в семье

 беседы  о  семье,  о  родителях,
прародителях,

 праздники,  соревнования  «Моя
дружная семья»,

 творческие мероприятия,
 выставки «Хобби моей семьи»
 составление  генеалогического

древа семьи,
 творческие работы («Моя семья»,

«Мои  родители»,  «Бабушка  и
дедушка»,  «Военные  реликвии
моей  семьи»,  «Что  в  имени
моём…»)

8.  Расширение  опыта  позитивного
взаимоотношения в семье

 открытые семейные праздники,
 семейные чаепития,
 семейные гостиные,
 творческие презентации,
 творческие проекты,
 мероприятия,  раскрывающие

историю  семьи,  преемственность
между поколениями

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и

значении творчества в жизни человека и общества.

Виды деятельности Формы занятий

1. Участие обучающихся в экскурсиях по селу,
во  время  которых  знакомятся  с  различными
видами  труда,  профессиями  в  ходе  экскурсий
на  производственные  предприятия,  встречи  с
представителями разных профессий

 экскурсии по селу,
 экскурсии  на  производственные

мероприятия,
 встречи с интересными людьми,

2. Знакомство с профессиями своих родителей,  исследовательские работы,  проекты,
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с трудовыми династиями  уроки краеведения,
 творческие  проекты  «Труд  наших

родителей»,
 конкурсы рисунков, коллажей
 фотовыставки

3.  Получение  первоначальных  навыков
сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  детьми,
раскрывающих  перед  детьми  широкий  спектр
профессиональной и трудовой деятельности

 праздники труда, 
 ярмарки, 
 конкурсы «Все работы хороши», 
 город мастеров,
 профориентация 

4.Приобретение  опыта  уважительного  и
творческого отношения к учебному труду

 презентация  учебных  и  творческих
достижений,

 шкатулка Творчества,
 портфолио ученика

5. Применение творческих знаний, полученных
при изучении учебных предметов на практике

 тематические недели по предметам,
 интеллектуальный марафон, 
 олимпиады по предметам
 учебно-исследовательские

конференции
6.  Участие  в  общественно-полезной
деятельности  на  базе  школы  в  учебное  и
внеучебное время

 субботники,
 санитарные пятницы,
 озеленение кабинета, 
 трудовые акции

7.  Приобретение  умений  и  навыков
самообслуживания в школе и дома 

 режим дня,
 занятость в кружках, 
 внешний вид ученика,
 уроки этикета,
 дежурство в столовой (по желанию)

8.  Участие  во  встречах  и  беседах  с
выпускниками своей школы,  с  выпускниками,
служившими  в  рядах  российской  армии,  с
выпускниками,  показавшими  достойные
примеры высокого профессионализма 

 беседы,
 встречи,
 праздники

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание)

Виды деятельности Формы занятий

1.  Усвоение  элементарных  представлений  об
экокультурных  ценностях,  традиций  этического
отношения к природе в культуре народов России,
других  стран,  нормах  экологической  этики,  об
экологически грамотном взаимодействии человека
с природой

 изучение  предметов
(окружающий  мир,  литературное
чтение)

 беседы,
 просмотр  фильмов 
 классные часы
 занятие кружка 
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2.  Получение  первоначального  опыта
эмоционально-чувственного  непосредственного
взаимодействия  с  природой,  экологически
грамотного поведения в природе 

 экскурсии,
 прогулки,
 путешествие по родному селу, 
 школьный  праздник  «Золотая

осень»
3.  Получение  первоначального  опыта  участия  в
природоохранительной деятельности

 экологические акции,
 экологические  социальные

проекты,
 экологические  праздники  и

события,
4.  Усвоение  в  семье  позитивных  образцов
взаимодействия  с  природой,  расширение  опыта
общения  с  природой,  заботы  о  животных  и
растениях,  участие  вместе  с  родителями  в
экологической деятельности по месту жительства

 работа с семьёй

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)

Виды деятельности Формы занятий

1. Получение элементарных представлений об
эстетических  идеалах  и  художественных
ценностях культуры России, культур народов
России

 изучение  предметов  (ИЗО,  музыка,
технология),

 встречи с представителями творческих
профессий,

 знакомство с памятниками зодчества,
 посещение музея,
 посещение выставок

2.  Ознакомление  с  эстетическими  идеалами,
традициями  художественной  культуры
родного  края,  с  фольклором  и  народными
художественными промыслами

 занятия  в  кружках  художественно-
эстетического направления,

 внеклассные мероприятия,
 фестивали  и  конкурсы  исполнителей

народной  музыки,  театрализованных
ярмарок,

 тематические выставки
3.  Получение  первоначального  опыта
самореализации  в  различных  видах
творческой  деятельности,  умения  выражать
себя  в  доступных  видах  и  формах
художественного творчества

 уроки технологии, ИЗО,
 занятия  в  студиях  и  кружках

художественно-эстетического
направления

4. Участие вместе с родителями в проведении
выставок  семейного  художественного
творчества,  музыкальных  вечеров,  в
экскурсионно-краеведческой  деятельности,
посещение  объектов  художественной
культуры

 выставки семейного творчества,
 музыкальные вечера,
 экскурсии в музей,
 участие  в  эстетическом  оформлении

кабинета  к  мероприятиям,  к
праздникам 
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 совместные  праздники  и  проекты,
образовательные события

7. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся

Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание  среды,
благоприятствующей  духовно-нравственному  воспитанию  и  развитию  учащихся  ,
позволяющие : 

• изучать  символы  российской  государственности  и  символы  родного  края;
общенациональные,  муниципальные  и  школьные  праздники;  историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы
с социальными партнерами;

• осваивать  культуру  общения  и  взаимодействия  с  другими  учащимися  и
педагогами;  эстетические  ценности  красоты,  гармонии,  совершенства  в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа
жизни. Эта важнейшая задача деятельности школы. 

Огромная  роль  в  нравственном  становлении  личности  младшего  школьника
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на
себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам,
коллегам.  Педагог  должен  уметь  организовывать  учебные  ситуации  для  решения
проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными
и социальными ситуациями;  уметь  проектировать  дела  и  мероприятия,  в  которых
будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся,
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной

и внеучебной деятельности; 
• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности

учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности

и смысла;
• в личном  примере педагогов ученикам. 
Организация  социально  открытого  пространства  духовно-нравственного

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе: 

• нравственного примера педагога;
• социально-педагогического партнёрства;
• индивидуально-личностного развития ребёнка;
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
• социальной востребованности воспитания.

В школе  реализуются следующие целевые программы:
Целевая  программа  «Одарённые  дети»  предполагает  выявление  одарённых,

талантливых  детей  и  создание  условий,  способствующих  активизации
познавательной  деятельности  этих  учащихся,  реализации  их  возможностей  и
способностей.  
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Программа «Моё  Отечество»  направлена  на  формирование  гражданственности,
чувства патриотизма, любви к Родине.

Целевая  программа  «Здоровье»  предполагает  формирование  осознанного
отношения  к  здоровью  физическому  и  психологическому,  физической  культуре;
ведение здорового образа жизни.

Целевая  программа  «Гражданское  воспитание  школьников  через  органы
самоуправления» предполагает воспитание гражданина с высокой демократической
культурой,  способного  к  социальному  творчеству,  умеющего  действовать  в
интересах совершенствования своей личности и всего общества.

Все эти программы помогают реализовать поставленные задачи воспитания.

8.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности
 по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени
начального общего образования осуществляются  школой,  семьёй, внешкольными
учреждениями  по  месту  жительства.  Взаимодействие  школы  и  семьи  имеет
решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни  обучающихся.
Важным условием успешной реализации задач  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия
различных  социальных субъектов  при  ведущей роли  педагогического  коллектива.
Формы взаимодействия:

 участие  представителей  общественных  организаций  и  объединений,
традиционные  религиозные  организации  с  согласия  обучающихся  и  их
родителей  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации
направлений  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального образования;

 реализация  педагогической работы указанных организаций и  объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ,  согласованных с  программой
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени
начального  образования  и  одобренных  педагогическим  советом  и  Советом
Учреждения ОУ;

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в школе.

Повышение педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся –
один  из  самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и
воспитания,  поскольку  уклад  семейной  жизни  представляет  собой  один  из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающихся.
Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
рассматривается  как  одно  из  важнейших  направлений  реализации  программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования.

Необходимо  восстановление  с  учётом  современных  реалий  накопленных  в
нашей стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного
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педагогического  взаимодействия  семьи  и  школы,  систематического  повышения
педагогической культуры родителей.

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных
условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации «Об образовании».

Система работы МКОУ Богучанской СОШ № 4 с.  Богучаны по повышению
педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  в  обеспечении
духовно-нравственного  развития  и  воспитания обучающихся младшего школьного
возраста основана на следующих принципах:

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  школы,  в  том  числе  в
определении основных направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности
школы  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся,  в
разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности программ;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития

педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Эта работа реализуется в школе через программу «Вместе»,  которая предполагает
сделать  родителей  самыми  главными  союзниками  в  реализации  направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.

9.  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности

Направление
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты
воспитательной деятельности

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения  к  правам,
свободам  и
обязанностям
человека

Любовь  к  России,
своему  народу,  краю,
служение  Отечеству;
правовое  государство,
гражданское общество,
закон  и  правопорядок,
поликультурный  мир,
свобода  личная  и
национальная,  доверие
к  людям,  институтам
государства  и
гражданского общества

1.Сформировано  ценностное
отношение к России,  своему народу,
краю,  государственной  символике,
законам  РФ,  родному  языку,
народным  традициям,  старшему
поколению.
2.Обучающиеся имеют элементарные
представления  об  институтах
гражданского  общества,  о
государственном  устройстве  и
структуре  российского  общества,  о
традициях  и  культурном  достоянии
своего  края,  о  примерах  исполнения
гражданского   и  патриотического
долга.
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3.Обучающиеся имеют опыт ролевого
взаимодействия  и  реализации
гражданской,  патриотической
позиции.
4.Обучающиеся  имеют  опыт
социальной  и  межкультурной
коммуникации.
5.  Обучающиеся  имеют  начальные
представления  о  правах  и
обязанностях  человека,  семьянина,
товарища.

Развитие
нравственных  чувств
и  этического
сознания

Нравственный  выбор;
справедливость;
милосердие;  честь;
достоинство;  уважение
равноправие,
ответственность  и
чувство долга; забота и
помощь,  мораль;
честность;  забота  о
старших  и  младших;
свобода  совести  и
вероисповедания;
толерантность,
представление  о  вере,
духовной  культуре  и
светской  этике;
стремление к развитию
духовности

1.Обучающиеся  имеют  начальные
представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в
том  числе  об  этических  нормах
взаимоотношений  в  семье,  между
поколениями,  этносами,  носителями
разных  убеждений,  представителями
социальных групп.
2.Обучающиеся  имеют  нравственно-
этический  опыт  взаимодействия  с
людьми разного возраста.
3.  Обучающиеся  уважительно
относятся к традиционным религиям.
4.  Обучающиеся  неравнодушны  к
жизненным проблемам других людей,
умеют  сочувствовать  человеку,
оказавшемуся в трудной ситуации. 
5.Формируется  способность
эмоционально  реагировать  на
негативные  проявления  в  обществе,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей.
6.  Обучающиеся  знают  традиции
своей  семьи  и  школы,  бережно
относятся к ним.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни

Уважение  к  труду;
творчество  и
созидание;  стремление
к  познанию  и  истине;
целеустремленность  и
настойчивость,
бережливость,
трудолюбие

1.Сформировано  ценностное
отношение к труду и творчеству.
2. Обучающиеся имеют элементарные
представления  о  различных
профессиях.
3.  Обучающиеся  обладают
первоначальными  навыками
трудового  творческого
сотрудничества  с  людьми  разного
возраста.
4. Обучающиеся осознают приоритет
нравственных  основ  труда,
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творчества, создания нового.
5.  Обучающиеся  имеют
первоначальный  опыт  участия  в
различных видах деятельности.
6.  Обучающиеся  мотивированы  к
самореализации  в  творчестве,
познавательной,  общественно
полезной деятельности.

Формирование
ценностного
отношения к природе,
окружающей  среде
(экологическое
воспитание)

Родная  земля;
заповедная  природа;
планета  Земля;
экологическое
сознание

1.Обучающиеся  имеют
первоначальный  опыт  эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе. 
2. Обучающиеся имеют элементарные
знания  о  традициях  нравственно-
этического  отношения  к  природе  в
культуре  народов  России,  нормах
экологической этики.
3.У  обучающихся  есть
первоначальный  опыт  участия  в
природоохранной  деятельности  в
школе.
4. У обучающихся есть личный опыт
участия  в  экологических
инициативах, проектах.

Формирование
ценностного
отношения  к
прекрасному;
формирование
представлений  об
эстетических  идеалах
и  ценностях
(эстетическое
воспитание)

Красота;  гармония;
духовный  мир
человека;  эстетическое
развитие,
самовыражение  в
творчестве и искусстве

1.Обучающиеся имеют элементарные
представления  об  эстетических  и
художественных  ценностях
отечественной культуры.
2.  Обучающиеся  имеют
первоначальный  опыт
эмоционального  постижения
народного  творчества,
этнокультурных традиций, фольклора
народов России.
3.  У  обучающихся  есть
первоначальный  опыт  эстетических
переживаний.  Отношения  к
окружающему  миру  и  самому  себе;
самореализации  в  различных  видах
творческой деятельности.
4.  Обучающиеся  мотивированы  к
реализации эстетических ценностей в
образовательном учреждении и семье.

Обучающиеся должны достигнуть:
 воспитательных  результатов –  тех  духовно-нравственных  приобретений,

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности;
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 эффекта –  последствия   результата,  того,  к  чему  привело  достижение
результата  (развитие  обучающегося  как  личности,  формирование
компетентности, идентичности и т.д.)

Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  обучающихся
распределяются по трем уровням:

Первый уровень результатов — приобретение  обучающимися  социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых  формах  поведения  в  обществе  и·т.·п.),  первичного  понимания
социальной  реальности  и  повседневной  жизни.  Для  достижения  данного  уровня
результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  со  своими
учителями  (в  основном и  дополнительном образовании)  как  значимыми для  него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов —  получение  обучающимися  опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения  к  социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на
уровне  класса,  образовательного  учреждения,  т.  е.  в  защищённой,  дружественной
просоциальной  среде,  в  которой  ребёнок  получает  (или  не  получает)  первое
практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний,  начинает  их
ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта
самостоятельного  общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника
социально  приемлемых  моделей  поведения.  Только  в  самостоятельном
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том,
как  стать)  гражданином,  социальным  деятелем,  свободным  человеком.  Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие
обучающегося  с  представителями  различных  социальных  субъектов  за  пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания,  сколько  знания  о
ценностях;

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников  и  ценности  могут  усваиваться  ими  в  форме  отдельных  нравственно
ориентированных поступков;

• на  третьем  уровне  создаются необходимые  условия  для  участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким  образом,  знания  о  ценностях  переводятся  в  реально  действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает  появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
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ценностей,  развитие  нравственного  самосознания,  укрепление  духовного  и
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.

10. Мониторинг духовно нравственного развития 
и воспитания младших школьников

Цель: 
оценка уровня сформированности духовно-нравственного  развития   и  воспитания
младших школьников
Задачи:

 Выработка  комплекса  показателей,  обеспечивающих  целостное  представление  об
уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.

 Систематизация  информации об уровне сформированности духовно-нравственного
развития школьников. 

 Обеспечение  регулярного  и  наглядного  представления  информации  об  уровне
сформированности духовно-нравственного развития школьников.

 Информационное  обеспечение  анализа  и  прогнозирования  качественных  и
количественных  показателей  уровня  сформированности  духовно-нравственного
развития школьников и  выработки управленческих решений.
Субъекты мониторинга − младшие школьники.
Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников.
Предметом -  выступает  процесс  писихолого-педагогического  сопровождения
духовно-нравственного развития школьников.
Инструментарий мониторинга: 

 анкеты;
 опросные листы;
 тесты

Процедура мониторинга 
 Мониторинг  проводится  педагогом-психологом и  классным руководителем (после

специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель.
 Педагог-психолог проводит диагностику  всех трех сфер по трем,  представленным

ниже  методикам.
 Классный руководитель  выполняет  диагностику  нравственного  уровня  развития  и

воспитания младших школьников (субъективный тест).
Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей:
1 сформированность   личностной  культуры,  через  диагностику  личностной  сферы

учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-
психолог;

2 сформированность  социальной  культуры,  через  диагностику  нравственных
представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем
о жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических
наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым),
диагностику  проводит  педагог-психолог;  3.сформированность  семейной  культуры,
через  диагностику  семейных  ценностей  и  представлений  учеников,  диагностику
проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»).
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2.3. Программа формирования
экологической культуры,

культуры здорового и безопасного образа жизни
           
 Содержание:

1. Пояснительная записка 
1.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
1.2. Принципы построения программы

2. Нормативно-правовая и документальная основа.
3. Направления реализации программы

3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

3.2 Условия для занятий спортом, физкультурой и экологическим 
воспитанием.

3.3. Использование возможностей УМК «Школа XXI века» в 
образовательном процессе

3.4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся.

3.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы
4.  Реализация дополнительных образовательных программ 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
6. Оценка эффективности реализации программы
7.  Предполагаемый результат реализации программы:

ПРИЛОЖЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации направлений программы

Программа  формирования  экологической  культуры,  культуры   здорового  и
безопасного   образа  жизни  обучающихся  -  это  комплексная  программа
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формирования  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.

Программа  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни  на
ступени  начального  общего  образования  сформирована  с  учётом  факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;

- чувствительность  к  воздействиям при одновременной к  ним инертности  по своей
природе,  обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов
в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;

- особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком
состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы,  неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
1.1.  Цель  и  задачи  Программы  формирования  экологической  культуры,
здорового и безопасного  образа жизни:
Цель программы:  обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей
среды,  способствующей формированию экологической культуры, обеспечивающей
сохранение  и  укрепление  физического,  психического  и  социального  здоровья
младших школьников
Задачи программы:
1.Формирование экологической культуры младших школьников:

• формировать  представления  об  основах  экологической  грамотности  на  примерах
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

• приобщить  учащихся  к  экологической  культуре  человечества,  экологического
самообразования в течение жизни;

• сформировать представление о позитивных экологических факторах, влияющих на
здоровье.
2. Формирование   здорового и безопасного образа жизни младших школьников:

• научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье; 

• сформировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у педагогов, детей
и родителей;

• научить  выполнять  правила  личной  гигиены  и  развить  готовность  на  основе  её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,
структуре, полезных продуктах; 
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• сформировать  представление  о  рациональной  организации  режима  дня,  учёбы  и
отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания,  переутомления и  т.  п.),  о  существовании и  причинах  возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от  общения с  компьютером,  просмотра телепередач,  участия  в
азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового  образа  жизни  и   обучить   основам здорового  образа  жизни педагогов,
детей и родителей;

• сформировать  потребность  ребёнка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам  состояния  здоровья,  в  том  числе  связанным  с  особенностями  роста  и
развития.

1.2.Основные принципы построения Программы:
1.Принцип  гарантий:  реализация  конституционных  прав  детей  на  получение
образования и медицинского обслуживания. 
2.Принцип участия: привлечение детей и родителей к здоровому образу жизни. 
3.Принцип  педагогической  поддержки:  вовлечение  педагогического  коллектива
школы  и  социальных  партнеров  в   широкое  движение  по  созданию  здоровой
образовательной среды.
        Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного
образа  жизни является  составной частью основной образовательной программы и
спроектирована в согласовании со всеми её компонентами. 
Она создана на основе Целевой программы МКОУ БСОШ 4: « Здоровье».
Образовательная  система   школы  обеспечивает  здоровый  образ  жизни  через
здоровые  уроки,  построенные  методически  грамотно,  без  психологических
перегрузок,  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  младшего
школьного  возраста.  Она  обеспечивает  понимание  ребёнком изучаемых вопросов,
создаёт  условия для гармоничных отношений учителя с  учеником и детей друг с
другом,  создает  для  каждого  ученика  ситуации  успеха  в  познавательной
деятельности. 
Просветительская и мотивационная работа во время воспитательной и внеурочной
деятельности,  ориентированная  на  здоровый  образ  жизни,  направлена  на
формирование у школьников экологической культуры и представления о человеке
как  о  главной  ценности  общества.  Она  формирует  элементарные  представления
ребёнка о себе самом, о функциях своего  собственного  организма, детям даются
начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о
способах укрепления здоровья  средствами физической культуры и спорта.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  формирования
экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся на ступени начального общего образования являются: 
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- Закон Российской Федерации «Об образовании»;
- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования;
- СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №

220/11-13 от 20.02.1999);
- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
- Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной

программы начального общего образования (2009 г.);
- Концепция УМК «Школа XXI века». 

3. Направления реализации программы

3.1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательного
учреждения. 

В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья
учащихся.  Все  школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам,  нормам пожарной безопасности,  требованиям охраны здоровья  и  охраны
труда обучающихся. 

В  школе  работает  столовая, позволяющая  организовывать  горячие  завтраки  и
обеды в урочное время и во второй половине дня.

Организация рационального питания
Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность

питания,  способна  резко  затормозить  процессы  роста  и  развития,  ухудшить
психофизическое  состояние  развивающегося  организма.  Недополучение  ребенком
белковой и витаминной пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи.
Исходя из чего, мы определили, что   зону риска по характеристике полноценного
питания составляют  5 детей из неблагополучных семей, 15 многодетных семей, 33
малообеспеченных семей. 

В  соответствии  с  Законом  Красноярского  края   «О  предоставлении
межбюджетных  трансфертов»,  организовано  дотационное  питание  учащихся  из
социально  незащищенных  семей  согласно  цикличному  меню.  Всего  охвачено
горячим  бесплатным  горячим  питанием  73человека.  За  исключением  детей
реабилитационного  центра  (5  человек)  все  обучающиеся  питаются  в  школьной
столовой (97,5%).

Площадь  школьной  столовой рассчитана  80  мест,  что  позволяет  обеспечить
одноразовым  горячим  питанием  по  специально  разработанному  графику  питание
классами  во  время  перемен,  как  учащихся  питающихся  бесплатно,  так  и  за
собственный счет. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном
состоянии  (износ  составляет  10%).  В  столовой  используется   следующее
оборудование:
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1. Шкафы  жарочные  ШЖЭ-0,  68Е  предназначенные  для  тепловой  обработки
полуфабрикатов в функциональных емкостях жаренья, тушения, пассирования, для
выпечки хлебобулочных изделий.
2. Водонагреватель POLARIS электрический накопительного типа на 250 литров
3. Вытяжка
4. Холодильник   марка DAEWOO FR  модель 450 3N, Бирюса 135 RКШД 300\60.

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях». Постановление от 29.12.2010 г № 189  «Об
утверждении САНПИН 2.4.2.28-21-10» 

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и
условиям  хранения  пищевых  продуктов  в  соответствии  с  правилом  2.3.2.
«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5  к СанПиН
2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов
при температуре (4+-/2 град. С°).

Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. №Требования к
транспортировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03).

Производство  продукции  осуществляется  в  соответствии  с  установленным
порядком  и  на  технологическом  оборудовании,  отвечающим  требованиям
нормативной документации. 

Организация  общественного  питания   соответствует  санитарно-
эпидемиологическим   требованиям  к  организации   общественного  питания,
изготовлению  и  оборотоспособности  в  них  пищевых  продуктов  и
продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6. 1079-
01).

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока
К работе на пищеблок допущены лица,  прошедшие мед.  осмотр,  медицинским

работником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока
соблюдает правила личной гигиены.

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой
Уборку  столовой производят  после  каждого  посещения детьми.  После  каждого

приема  пищи столы моют горячей  водой с  мылом или содой.  Освобожденная  от
остатков  пищи  посуда  моется  в  воде  65-70  С°  с  добавлением  моющих  средств,
дезинфицируется. Ополаскивается проточной водой.
                                               Медицинское обслуживание в школе

Общие сведения
Направления деятельности:
- организационная; 
- лечебно-профилактическая; 
- санитарно-эпидемическая;
- санитарно-просветительская.
 Ежегодно  в школе медперсоналом (приглашаемый врач, медицинская сестра)

проводятся следующие мероприятия:
Организационные мероприятия
- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года;
-  подготовлен медицинский кабинет;
-  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек; 
- анализ состояния здоровья детей;
- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений;
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- ежедневное  контролирование  состояния  фактического  питания  и  анализ
качества пищи;

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения
натуральных норм, бракераж готовой продукции;

- распределение  школьников  на  медицинские  группы  для  занятий  физической
культурой; 

- оформление  медицинских  карт  учащихся  1-го  класса  и  вновь  поступивших
школьников.

 Лечебно-профилактические мероприятия
Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-

ых классов, а также диспансерной группы обучающихся. 
Профилактический  осмотр  проводится  в  декретированные  сроки  (1,  5,  9-ые

классы),  что  позволяет  выявить  функциональные  расстройства  организма,
предупредив  их,  назначив   соответствующее  лечение.  Осмотр  проводится
специалистами:  хирургом,  окулистом,  неврологом,  лор-врачом,  педиатром.  Охват
детей составляет 100%. 

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов.
Оформлены листы здоровья во всех классных журналах
Осуществляется  ежеквартальный  осмотр  учащихся  на  педикулёз  и  чесотку,

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  осмотр
выявленных больных.

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский
контроль.   

В  течение  учебного  года  ведётся  систематическая  работа  по   профилактике
травматизма учащихся. 

 Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении
пищи используют йодированную соль. 

Санитарно-эпидемические мероприятия
Проводятся  все  плановые  прививки  обучающимся  (кроме  учащихся  с   мед.

отводом по состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены
прививки против гепатита В. 

Профилактические  прививки проводятся   педагогическому  коллективу:   против
клещевого энцефалита,  против гриппа.

Проводится   обследование  обучающихся  начальной  школы  на  гельминты  и
проводится дегельминтизация выявленных больных. 

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение
за выявленными больными. 

Еженедельно  проводится  контроль  за  санитарно-гигиеническими  условиями
обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение
листов здоровья.) 

Осуществляется  ежедневный  контроль  организации  питания,   технологией
приготовления  пищи,  мытьем  посуды,  сроками  реализации  скоропортящихся
продуктов, бракераж готовой пищи. 

Регулярно  проводится  осмотр  сотрудников  пищеблока  на  гнойничковые
заболевания, с последующей регистрацией  результатов осмотра в журнале. 

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр детей,
находившихся  в  контакте  с  инфекционным  больным.  Соблюдается  санитарно-
дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов
2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений. 
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Санитарно-просветительская деятельность 
Ежегодно  медицинским  персоналом  проводятся     лекции  и  беседы  для

школьников по следующим темам: 
«Профилактика вирусного гепатита»; 
«Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»; 
«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы); 
«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы); 
«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); 
«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы); 
Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы); 
Проведены  беседы  с  техническим  персоналом  школы  о  санитарном  состоянии

школы;  о  личной  гигиене  технического  персонала;  о  необходимых  мерах
профилактики инфекционных заболеваний школьников.

В  течение  учебного  года  медицинские  требования  к   организации
образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются
полностью.

Для эффективной работы медицинской сестры имеются следующие условия:
Имеется  медицинский  кабинет  и  следующее  оборудование:  весы  медицинские,

ростомер,  тонометр,  динамометр  ручной,  холодильник,  кварц  тубусный,  лампа
настольная,  таблица  для  определения  зрения,  помещенная  в  аппарат  Рота,
термометры  медицинские,  пузырь  для  льда,  лоток  почкообразный,  шпателя
медицинские, письменный стол-2 шт, стулья, ширма, кушетка, шкаф медицинский,
шкаф канцелярский. Закуплены  все необходимые медикаменты. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:

Педагог-психолог первой категории – Торба Вера Григорьевна;
Учителя физической культуры высшей квалификационной  категории – Соседова

Лариса Васильевна, Соседов Александр Васильевич;
Мед.работник: медицинская сестра Скляренко Елена Николаевна.

3.2 Условия для занятий спортом, физкультурой и экологическим
воспитанием.

  В школе работают оснащенный спортивный зал с оборудованным кабинетом «
Пляж»,  где выполняется  ходьба  по  камням  различной  величины  с  целью
профилактики  плоскостопия  и  массажа  точек,  расположенных  на  стопе;  имеется
спортивная  площадка  с  беговой  дорожкой  в  300м  и  футбольным полем;  лыжная
трасса  и  «  Тропа  здоровья»  в  близлежащем  лесном  массиве,  тренажёрный  зал,
спортивный  зал  24/12  ДК  «  Геофизик»  для  проведения   спортивно  –  массовых
мероприятий.

По запросам родителей  организована работа кружков и секций по следующим
направлениям:

« Общефизическая подготовка»- 4класс
«Общефизическая подготовка» -  3класс
« Хоккей» 2-4класс
« Шахматы» - 1-4класс
Танцевальный кружок « Солнышко»
Экологический кружок « Лесные Робинзоны»
 Для  школьников,  которые  не  посещают  кружковые  объединения  и

спортивные секции    досуговая   деятельность  осуществляется  через  посещение
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спортивных сооружений посёлка с родителями и индивидуально: игры в настольный
теннис в школе; посещение катка в посёлке, выезды на лыжную базу.

Также  реализуются  программы  и  проводятся  традиционные   массовые
мероприятия:

• Воспитательная программа – « Здоровье» ( 1-11классы);
• Программа летнего пришкольного лагеря -  « Река нашего детства» ;
• Традиционные акции « Спорт против…», « Молодёжь выбирает жизнь», 

« Мойдодыр», « Вещи лишние поверь, не клади себе в портфель», « Кормушка»;
• Конкурс « Знатоки дорожных правил»;
• Туристические слёты;
• Экологические десанты;
• «День птиц»

В школе работает медицинский кабинет.
3.3. Использование возможностей УМК «Школа XXI века» в

образовательном процессе
УМК  «Начальная  Школа  XXI века»  разработан  с  учетом  требований  к

обеспечению  физического  и  психологического  здоровья  детей,  здорового  и
безопасного образа жизни. В основу  УМК положен деятельностный метод обучения,
позволяющий  ученику  занимать  активную  позицию,  тем  самым,  развивая  свой
интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного
метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения
учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к
открытию и изучению нового. 

В  УМК  «Начальная  Школа  XXI века»  заложен   здоровьесберегающий
потенциал, который предполагает: 

• воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни,
понимание  вреда  алкоголя  и  наркотиков,  повышение  осведомленности  в  разных
областях  физической  культуры,  развитие  навыков  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности;

• социально-нравственное  воспитание:  развитие  чувства  сострадания  и
сопереживания  ближнему;  формирование  умения  различать  и  анализировать
собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание
уважения  к  чужому  мнению;  обучение  правилам  поведения  в  обществе  и  семье;
ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью
и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.

В УМК «Начальная Школа XXI века» реализуется гуманистическое убеждение:
обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать
для  этого  необходимые  условия.  Одно  из  основных  условий  -  личностно-
ориентированный  подход  к  ребенку  с  опорой  на  его  жизненный  опыт  и
вариативность  требований,  учитывающих уровень  подготовки  учащихся  к  школе,
общие  способности  к  обучению,  уровень  доступной  ребенку  самоорганизации,
жизненный  опыт.  В  УМК  обеспечены:  отбор  содержания,  включающего  систему
заданий  разного  уровня  трудности  (с  соблюдением  меры  трудности);  сочетание
различных  методов,  средств,  форм  обучения  и  контроля;  возможность  сочетания
индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых группах.

Система учебников формирует установку школьников на безопасный,  здоровый
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание  направлено  на  обсуждение  с  детьми   проблем,  связанных  с
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безопасностью  жизни,   укреплением  собственного  физического,  нравственного  и
духовного здоровья, активным отдыхом.

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше  здоровье»,  «Наша  безопасность»,  «Как  устроен  мир»,  «Путешествия»  (и
учебный проект «Путешествуем без  опасности»),  «Чему учит экономика» и  др.  и
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему
на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом и зимой.

Формированию  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным  ценностям
России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты,
упражнения,  задачи,  иллюстративный  и  фотоматериал  с  вопросами  для
последующего обсуждения.  

В  курсе  «Технология»  при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в
критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество  информации,  направленной  на  воспитание  ценностного  отношения  к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к
прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We
like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о
том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).

Учащиеся  приобретают  первоначальные  представления  о  роли  физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в
роли  талисмана  Олимпийских  игр,  которые  будут  проходить  в  России,  в  городе
Сочи?  (2  кл.).  Олимпийские  игры  бывают  летними  и  зимними.  Какие  из
представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»   тема  труда,
образования,  природы  проходит  через  содержание  всех  учебников,  но  наиболее
убедительно  раскрывается  на  специальных  уроках:  «Ценность  и  польза
образования»,  «Ислам  и  наука»  (№26-27  «Основы  исламской  культуры»),
«Отношение  к  природе»  (№13  «Основы  буддийской  культуры»),  «Христианин  в
труде»,  «Отношение  христиан  к  природе»  (№26,  29  «Основы  православной
культуры») и др.

В курсе  «Физическая  культура»  весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы
все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ,  воды и питьевого  режима,  необходимости  оказания  первой помощи при
травмах. 
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Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к
материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников
«Начальная школа XXI века»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.

3.4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.

Сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся  средствами  рациональной
организации  их  деятельности  достигается  благодаря  систематической  работе
педагогического  коллектива  над  вопросами  повышения  эффективности  учебного
процесса,  снижения  функционального  напряжения  и  утомления  детей,  создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый  в  школе  учебно-методический  комплекс  позволяет  это  сделать
благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению физического
и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу
УМК  положен  деятельностный  метод  обучения,  позволяющий  ученику  занимать
активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная
технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией
деятельностного  метода.  Система  построения  учебного  материала  позволяет
каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового.
В  учебниках  задания  предлагаются  в  такой  форме,  чтобы  познавательная
активность,   познавательный  интерес  и  любознательность  ребенка  переросли  в
потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен
теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и
творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять
полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации
творческого потенциала ученика. 

В  школе  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических  средств
обучения, в том числе компьютеров. 

Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  деятельности
индивидуальные  особенности  развития  учащихся:  темпа  развития  и  темп
деятельности  (разноуровневые  задания  для  самостоятельной  работы,  создание
ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.д.)

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы
Учебный  план  в  1-  4  классах   определяет  максимальный  объем  обязательной

нагрузки  обучающихся,  не  превышающей  предельно  допустимую,  состоит  из
инвариантной и вариативной частей и соответствует требованиям СанПиНов. 

В  ООУ  имеется  программа  производственного  контроля,   в  рамках  которой
проведено  лабораторное  (бактериологическое,  радиологическое,  санитарно-
химическое, измерения и исследование физических факторов, паразитологические и
энтомологические)  исследование.  Санитарно-эпидемиологической  экспертизой
установлено,   что  состояние  соответствует  государственным   санитарно-
эпидемиологическим   правилам  и  нормам  СанПиН   2.4.1178-02  «Гигиенические
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», п.п. 2.6.1.;
2.6.2.;  2.3.23.  Измеренные  параметры  микроклимата  в  учебных  кабинетах
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соответствуют нормам п.  2.5.  СанПиН  2.4.1178-02.  Проведенный  смотр  работы
школы по выполнению требований охраны труда, техники пожарной безопасности,
электробезопасности,  санитарно-гигиенического  режима,  трудового
законодательства  признан  удовлетворительным.  Систематически  контролируется
процесс  испытания  спортивного  инвентаря  и  вентиляционного  оборудования  в
учебных помещениях.

По данному направлению проводится следующая работа
В рамках контроля раз в четверть проводятся смотры учебных кабинетов по

соблюдению  техники  безопасности,  охраны  труда  и  санитарно-гигиенических
требований  (СанПиН  2.4.11.78-02).   В  рамках  контроля  проверяется  выполнение
следующих  требований:  наличие  и  система  работы  с  журналом  инструктажа  по
технике  безопасности  обучающихся  воспитанников,  с  журналом трехступенчатого
контроля;  наличие  в  кабинетах  пакета  инструкций;  соблюдение  правил  техники
безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов.

Положительными  эффектами  контроля    можно  считать  следующие
факты: 

- отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между
партами, мебелью, оборудованием;

- оборудование отдельным вентилированием кабинет химии, столовая;
- фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год;
- регулируемыми солнцезащитными устройствами типа  жалюзи оснащены  все

учебные кабинета начальной школы;
- замена ламп накаливания на люминесцентные светильники 
- организована работа групп  продленного дня.
Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.

В режиме работы школы введены оздоровительные физкультминутки по
профилактике зрительного утомления  на 2 и 4уроке, двигательные на 3 и 5 уроке.

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока 
Физкультминутки  в  оптимальном объеме  проводятся  на  всех  уроках  в  начальной
школе.  Физминутки  проводятся  с  целью  профилактики  утомления,  нарушения
осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока
является  момент  наступления  утомления,  определяемый  учителем  по  снижению
учебной  активности,  возрастанию  двигательных  и  пассивных  отвлечений  у
большинства школьников.

На  уроках  в начальной школе учителя применяют упражнения для укрепления
глазодвигательных  мышц  по  методике  Ковалёва  В.А.-  доцент,  кандидат
педагогических  наук г.  Красноярск.  Эффективность  выполнения этих упражнений
была доказана на основе мониторинга, проведённого в школе. В начальной  школе
большое  внимание  уделяется   массажу   кистей  и  пальцев  рук  с  использованием
грецких орехов,  что  способствует  развитию мелкой моторики и  артикуляционных
способностей. 

Поскольку все  тело проецируется на кисть и стопу,  а  так  же на каждый палец
кисти и стопы, эффективным  способом профилактики и лечения болезни, который
применяют педагоги   на уроках физической культуры в 1-4 классах, является массаж
стоп  на  дорожке,  сделанной  из  камней  различной  величины  в  комнате
расположенной рядом со спортивным залом. А также для этой цели используются
специальные тренажёры.
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    Оздоравливающий эффект в профилактике простудных заболеваний дает массаж
точек ушной раковины, который используется в весеннее – осенний период и массаж
точек, расположенных на лице для профилактики близорукости.

Для  профилактики  плоскостопия  и  нарушения  осанки  на   каждом  уроке
физической  культуры включены комплексы специальных  упражнений с предметами
и без предметов.

Одним  из  главных  закаливающих  эффектов  является  проведение  уроков
физической культуры на свежем воздухе. Более 50% уроков в учебной программе
запланировано  на  свежем  воздухе.  А  также  ежедневные  прогулки  в  группе
продлённого дня.

С  целью  восстановления,   снятия  стрессового  состояния  в  уроки  включаются
элементы аутотренинга, музыкальное сопровождение.

Для создания комфортного психологического климата на уроке, а это является
одним  из  компонентов  сохранности  общего  здоровья  учащихся,  весь  учебный
процесс   направлен  на  активное  включение  учащихся  в  общение,  проявление
положительных  качеств  личности,  дисциплинированности,  трудолюбия,  оказание
помощи сверстникам, управление эмоциями.

Наличие  эмоциональных  разрядок,  положительный  психологический  климат
отмечен на 80%  уроках по школе в целом.

Для  достижения  здоровьесберегающего  эффекта   оптимальная  плотность  урока
(т.е.  доля  времени,  затраченного  школьниками  на  собственно  учебную  работу)
находится  в  диапазоне  60-80%.  Педагог  использует  метод  хронометрирования  и
педагогических наблюдений для оценки плотности урока.

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя
четко  выдерживают  паузу  между  сменой  деятельности  (7-10  минут),  что
обеспечивает  физиологически  оптимального  «переключения».В  основном,
педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, применяя
не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут.

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).
Большое  внимание  на  уроке  уделяют  учителя  чередованию  рабочей  позы,  как

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса.
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим
особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.

В  учебном  процессе  педагоги  применяют  методы  и  методики  обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый
в  школе  учебно-методический  комплекс  «Школа  XXI»  содержит  материал  для
регулярного  проведения   учеником  самооценки  результатов  собственных
достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе
начальной  школы.  Система  заданий  направленных  на  самооценку  результатов
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание
происходящих  приращений   знаний,  способствует  формированию  рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и
способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и
личностно  ориентированный  характер  и  обеспечивает  возможность  понимания
школьниками  основных  правил  поведения  в  обществе  на  основе  традиционных
духовных  идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  указанных  личностных
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
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ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о
государственных  и  семейных  праздниках  и  знаменательных  датах.  Особую
актуальность  имеет  учебный  материал,   связанный  с  проблемой  безопасного
поведения ребенка в природном и социальном окружении.

В  школе  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию  технических
средств обучения, в том числе компьютеров.

Для  реализации  задач  и  содержания  работ  кабинет  информатики  и  ИКТ
оснащается  материальными  средствами  согласно  "Перечням  технических  средств,
учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной техники"

Кабинет информатики  оснащается:
- заданиями  для  индивидуального  подхода  при  обучении,  организации

самостоятельной работы и упражнений, выполняемых учащимися на компьютере;
- комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы;
- набором бесплатных и лицензионных программ;
- журналом инструктажа учащихся по охране труда;
- журналом отказа машин и их ремонта;
- инвентарной  книгой  для  учета  имеющегося  в  кабинете  учебного  оборудования,

утвержденной директором школы;
- аптечкой первой помощи;
- средствами пожаротушения.

Учебное оборудование для компьютерного класса и учебно-наглядные пособия для
компьютерного  класса  приобретаются  в  установленном  порядке  в  соответствии  с
"Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов
вычислительной техники всех типов учебных заведений".

Помещение  кабинета  информатики  размещение  рабочих  мест,  хранение
учебного оборудования.

Расстановка рабочих мест учащихся в кабинете   обеспечивает свободный доступ
учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту учащихся.
Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами составляет не менее 80
см. Расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м.

Кабинет  оборудуется:
- Классной  доской (маркерной)
- Экраном, проектором
- Шкафом для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации.
- МФУ, цветной принтер
- сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет (роутер)

Диски с программным материалом хранятся в специальном небольшом ящике (по
классам и разделам программ) размером не менее 150x150x300, защищенном от пыли
и света.

  Число рабочих мест для учащихся 11, в зависимости от наполняемости классов.
На рабочем месте предусматривается работа одного. Для проведения практических
занятий с компьютерами классы делятся на две подгруппы (20 и более человек).

Кабинет должен быть выполнен как психологически, гигиенически и комфортная
среда, организованная так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному
преподаванию, умственному развитию и воспитанию учащихся, приобретению ими
прочных знаний,  умений и навыков по информатике и ИКТ и основам наук,  при
полном обеспечении требования к охране здоровья и безопасности труда учителя и
учащихся.
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Разрешаемое  время  непрерывной  работы  учащихся  за  видео-дистанционной
техникой зависит от их возраста, но не должно превышать:

- для обучающихся I кл - 10 мин;
- для обучающихся II - IV кл. - 15 мин;

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс
упражнений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения
для профилактики общего утомления.

Очевидно,  что  фактор  санитарно-гигиенических  требований  к  организации
учебного процесса накладывает весьма жесткие ограничения на структуру каждого
урока по информатике, что должно учитываться при их планировании. В частности,
это  непосредственно  касается  учета  продолжительности  времени  (хронометража)
использования  программных  средств,  применение  которых  предусматривается  на
уроке.

 Педагогический  коллектив  учитывает  в  образовательной  деятельности
индивидуальные  особенности  развития  обучающихся:  темпа  развития  и  темп
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа XXI века» учтены
психологические  и  возрастные  особенности  младших  школьников,  различные
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных
результатов в учебниках представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие  игры,  ребусы,  загадки,  которые  сопровождаются  красочными
иллюстрациями,  способствующими  повышению  мотивации  обучающихся,
учитывающими  переход   детей  младшего  школьного  возраста  от  игровой
деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.

3.5. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся
всех  возрастов,  повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и
укрепление  здоровья  обучающихся  и  формирование  культуры  здоровья.
Сложившаяся система включает:

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального  общего
образования;
-    организацию физкультминуток на уроках;

- организацию динамических перемен, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия:
 День здоровья;
 праздник «Золотая осень»; 
 смотр «Строя и песни»; 
 спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,;
 «Веселые старты», 
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- турниры по футболу, волейболу, баскетболу;
- « Юный инспектор ГАИ»

- туристические походы
- легкоатлетическое четырёхборье –« Шиповка юных»
- силовое троеборье
   В  целом  в  течение  учебного  года  каждый  школьник принимает  участие  в  8
общешкольных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 
В  школе  созданы  и  реализуются  дополнительные  образовательные  программы,

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
« Юный легкоатлет» - общефизическая подготовка по лёгкой атлетике
« Оранжевый мяч» - баскетбол
« Шахматы» - ДЮСШ
« Футбол» - ДЮСШ

Система дополнительного образования построена по направлениям:
- Художественно- эстетической;
- Социально-педагогической;
- Физкультурно-оздоровительное;

Ведущую  роль  в  организации  свободного  времени  ребенка  играет  школа,
реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено
этой работы - система дополнительного образования.

На базе школы работают  спортивные секции (волейбол, лёгкая атлетика, ОФП,
баскетбол,  шахматы,  футбол),  которые  ведут  учителя  физической  культуры  и
тренеры ДЮСШ 

В   школе  реализуются : 
-4  программы художественно- эстетического цикла: 
танцевальная студия « Солнышко» - отдел культуры клуб « Геофизик»;
театральная студия « Успех» - школа;
вокальная студия « Айвенго» - школа

       - 3 программы физкультурно-спортивной направленности:
« Юный легкоатлет» - ДЮСШ
« Оранжевый мяч» - ДЮСШ
« Шахматы»  - ДЮСШ
« Футбол» - ДЮСШ
-  1 программа социально- педагогической направленности
« Лесные Робинзоны» (в школе для малышей работает такой кружок)

№
п/
п

Наименование
детского объединения

Ф.И.О.
руководи

теля

Количество детей, в том
числе

Кол-
во

часов

Кем
предоста
влена
ставка

начально
го

образова
н

основно
го

образов
ан

среднег
о

образов.

1. Театральная студия «Успех» Гафурова
Н.С.

15 12 20 школа
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2. Секция лёгкая атлетика,
баскетбол

Соседов
АВ.

15
15

15

6
6
6

ДЮСШ
Школа
школа

3. Секция баскетбол,
л/атлетика

.Соседова
Л.В.

15
12

6 ДЮСШ
школа

4. «Лесные робинзоны» Селивано
ва СЮ

12 15 1 школа

5. Танцевальная студия 
« Солнышко»

Шешегов
а  ИА

15
15 12

6
12

Школа
клуб

6. Волейбол ГвоздевВ.
С.

6 8 6 школа

7. Вокальная студия 
« Айвенго»

Рукосуев
И.В.

12
8 7

9 Школа 
СДО

8. Шахматы Ушаков
С.П.

8 6 6 ДЮСШ

9. Футбол Козлов
С.М.

16 12 7 ДЮСШ

10. Резьба по дереву Махров
НМ

7 19 0 ЦДОД

Систематическая  работа  по  профилактике  детского  дорожно-транспортного
травматизма  организуется  кружком  ЮИД  и  участием  в  целевой  районной
воспитательной  работе  «Школа  безопасного  движения…».  В  краевом  конкурсе
«Безопасное  колесо»  обучающиеся  занимали  призовые  места,  лучшие  кружковцы
приглашаются для проведения районых мероприятий.  На базе школы  проводятся
соревнования «Безопасное колесо», викторина по правилам дорожного движения

Кружки  спортивной  направленности,   обеспечивали  успешное  выступление
команд школы в районных и краевых соревнованиях. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).

Сложившаяся  (или  складывающаяся)  система  работы с  родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на
повышение их уровня знаний и включает:

- проведение соответствующих лекций;
- привлечение  родителей  (законных  представителей)  к  совместной  работе  по

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

Традиционные беседы с родителями:
1 класс:
«Забота государства о здоровье подрастающего поколения».
«Содружество врача,  педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании

учащихся начальных классов» .
«Психологические особенности детей младшего школьного возраста».
«Особенности физического развития младших школьников».
2 класс:
«Гигиена мальчиков и гигиена девочек»
«Основные принципы режима для младшего школьника».
«Гигиенические требования к детской одежде и обуви».
«Гигиена питания».
3 класс:
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«Физическое воспитание детей в семье».
«Закаливание.»
«Активный отдых младших школьников.»
«Режим просмотра телевизора.»
4 класс:
«Половое воспитание детей младшего школьного возраста.»
«Профилактика бытового травматизма.»
«Профилактика пищевых отравлений».
«Профилактика уличного травматизма».

6. Оценка эффективности реализации программы
Основные  результаты  реализации  программы   формирования  экологической

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в
рамках  мониторинговых  процедур,  предусматривающих  выявление:  динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и
т.п.

№
п
п

Критерии оценки эффективности 0-1-2

1 Находят  ли  отражение  в  целях  и  задачах  воспитательно-образовательной
программы  актуальность,  социальная  и  педагогическая  целесообразность
мероприятий,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся. 

2

2 Наличие  целостной  системы  формирования  культуры  здоровья
обучающихся, воспитанников:
- последовательная и непрерывная система обучению здоровью на 
различных этапах обучения;
- интегративный и межведомственный подход к решению проблем, 
связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных 
учреждениях;
- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы;
- формирование культуры досуга и отдыха. 

2

3 Наличие здоровьесберегающего экологически безопасного образовательного
пространства:
- отсутствие перегрузок;
- выполнение санитарно-гигиенических нормативов;
- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе;
- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 
грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности 
вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье. 

2

4 Медицинское обслуживание в школе:
- организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;
- профилактические работы;
- пропаганда здорового образа жизни;
- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства. 

1

5 Сформированность  культуры  здоровья  у  педагогического  состава:
профессиональная  подготовленность  педагогов  по  вопросам

2
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здоровьесберегающих образовательных технологий. 
6 Психолого-педагогические факторы:

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 
разрядок;
- стиль педагогического общения учителя с учащимися;
- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок;
- степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам 
(особенно группы риска);
- особенность работы с «трудными подростками в классе»;
- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 
здоровью. 

2

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся. 2

8 Совместная работа школы и родителей:  привлечение к проблемам школы
(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.). 

2

9 Эффективность  работы  образовательного  учреждения  по  сохранению  и
укреплению здоровья обучающихся:
- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся;
- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 
(курение, алкоголь, наркотики);
- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 
- комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению 
здоровья. 

1

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения  выявляются  в  процессе  урочной  и  внеурочной  работы.  На
уроках  в  процессе  обсуждения  вопросов,  связанных  с  охраной  и  укреплением
здоровья.  Во  внеурочной  деятельности  в  процессе  реализации  дополнительных
программ оздоровительной направленности. 

В системе профилактической работы школы по формированию культуры здоровья
обучающихся  ежегодно проводится  блок мероприятий, направленный на выявление
знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья.

- Комплекс мероприятий, посвященных «Всемирному Дню Борьбы с курением» (1-11
классы); 

- Конкурс плакатов, стенгазет «Что такое курение?» (1-7 классы),  конкурс рисунков
(компьютерная графика) среди 8-11 классов;

-  «Курение – это вредная привычка или дань моде?» Мини- сценки с обсуждением (6-
7 классы)

- Диспут  «Влияние вредных привычек на организм человека» (6-7 классы);
- Просмотр фильмов о вреде курения и алкоголя (6 - 9 классы);
- Тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»(1-11 классы);
- дискотека «Быть здоровым – это   здорово» (8-11 классы).

В  летнее  время  вовлечены  в  досуговую  деятельность  оздоровительного  лагеря
(120 чел.) и трудового лагеря (20 чел.). В июне было занято детей «группы риска» 25
человек в оздоровительном лагере и 5 человек в трудовом лагере. За летний период
проведено: 26 праздников,6 экскурсий, 10 соревнований, 6 акций,  

7. Предполагаемый результат реализации программы:
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• стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
• активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
• рост  числа  учащихся,  занимающихся  в  спортивных  секциях,  кружках  по

интересам;
• высокий уровень сплочения детского коллектива;
• активное участие родителей в делах класса;
• способность  выпускника  начальной  школы  соблюдать  правила  здорового

образа жизни;
• автоматизм навыков личной гигиены;
• сформированность   представлений  о  позитивных  экологических  факторах,

влияющих  на здоровье;
• эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс-

диагностика  показателей  здоровья  первоклассников;  анкеты  для  родителей
«Здоровье  ребенка»,  «Можно  ли  ваш образ  жизни  назвать  здоровым?»;  для
учащихся  «Значимость  здоровья  в  системе  ценностей»,  «Сформированность
навыков личной гигиены» и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по реализации направлений программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в учреждении

2. Организации медицинского обслуживания в школе
№ Мероприятие Сроки

проведения 
Ответственный

Организационные мероприятия
1. Проверка  санитарного  состояния  школы  к  началу  учебного

года
Август Медицинский

работник
2. Подготовка медицинского кабинета Август Медицинский

работник

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственны
й

1. Обеспечение условий для сбережения здоровья учащихся В течение года завхоз
2. Организация рационального питания учащихся В течение года Директор
3. Организация  дотационного  питания  учащихся  из

социально незащищенных семей.
В течение года Классные

руководители
4. Санитарно-  гигиеническое  обеспечение  безопасности

питания
Ежедневно Медицинский

работник
5. Организация медицинского обслуживания школьников В течение года Медицинский

работник
6. Участие  школьников  в  целевых  воспитательных

программах по воспитанию культуры ЗОЖ
В течение года Зам. дир по ВР

7. Соблюдение температурного режима школы В течение года Директор
8. Организация  профилактики  йододефицитного  состояния

школьников
  В  течение
года

Медицинский
работник,  зав.
столовой
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3. Приобретение необходимых медицинских препаратов. Август, 
в  течение  года
по  мере
необходимости

Медицинский
работник

4. Комплектование аптечек Август Медицинский
работник

5. Анализ состояния здоровья детей Январь,
май

Медицинский
работник

6. Распределение  школьников  на  медицинские  группы  для
занятий физической культурой

Сентябрь Медицинский
работник

7. Оформление медицинских карт учащихся В течение года Медицинский
работник

8. Заключение   договоров совместной  деятельности  с  лечебно-
профилактическими учреждениями

Сентябрь,
октябрь 

Директор 

9. Контроль состоянием фактического питания и анализ качества
пищи

Ежедневно Медицинский
работник

10. Контроль  санитарно-  гигиенического  состояния  пищеблока,
выполнения натуральных норм, бракераж готовой продукции

Ежедневно Медицинский
работник

11. Осуществление  контроля  за  соблюдением  норм  и  правил  в
части  обеспечения  охраны  здоровья  обучающихся,
формирования здорового образа жизни.

Ежедневно Медицинский
работник

12. Организация  работы  по  направлениям  здоровьесберегающей
деятельности  и  формирования  у  обучающихся  здорового  и
безопасного образа жизни

В течение года Медицинский
работник

Лечебно – профилактические мероприятия
1. Организация  и  проведение  медицинского  осмотра

учащихся  узкими специалистами
Сентябрь,
апрель

Медицинский
работник,
Классные
руководители

2. Проведение  обследования  физического  развития
учащихся 1-4 классов

В течение года Медицинский
работник

3. Проведение осмотра учащихся на педикулез, чесотку Раз в квартал Медицинский
работник

4. Проведение амбулаторного приема учащихся Ежедневно Медицинский
работник

5. Оформление листков здоровья в классных журналах Сентябрь Медицинский
работник

6. Организация  профилактических  мероприятий  по
травматизму учащихся

В течение года Зам.дир по ВР
Медицинский
работник

7. Организация  мероприятий  по  профилактике
инфекционных заболеваний

В течение года Медицинский
работник

8. Осуществление контроля за  соблюдением медицинских
предписаний на уроках физической культуры

В течение года Медицинский
работник

9. Осуществление  контроля  за  своевременным
флюорографическим  обследованием  педагогических  и
технических работников школы

В течение года Медицинский
работник

10. Проведение мониторинга состояния здоровья учащихся В течение года Медицинский
работник

11. Обновление  банка  данных  о  заболеваемости  учеников.
Анализ заболеваний и их динамика 

Декабрь, май Мед/сестра

Санитарно – просветительская деятельность
1. Организация и проведение  лекций и бесед для школьников о

сохранении и укреплении здоровья
В течение года Зам дир по ВР

2. Организация  и  проведение  бесед  с  техническим  персоналом
школы  о  санитарном  состоянии  школы,  о  личной  гигиене,  о

В течение года Мед/сестра
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профилактике инфекционных заболеваний
3. Оформление  уголков  здоровья,  информационных  стендов  по

профилактике социально-значимых заболеваний
В течение года Зам дир.по ВР

Мед/сестра
4. Участие в краевой  акции «Я выбираю спорт, как альтернативу

пагубным привычкам»
В  течение
года,  по
отдельному
плану

Зам. дир по ВР

3. Использование возможностей УМК «Начальная школа XXI века» 
№ Мероприятие Сроки

проведения 
Ответстве
нный 

1. Реализация  программы  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни  средствами  урочной  деятельности  (через
все предметы учебного плана)

В  течение
года

Зам  дир  по
УМР,  рук
ПГ,
Учителя
предметники

2. Организация проектной деятельности в урочной и внеурочной работе В  течение
года

Учителя
предметники

3. Организация группы продленного дня В  течение
года

Зам по ВР

4. Применение на уроках физической культуры:
-профилактических упр. на осанку и плоскостопие
- точечный массаж кистей рук и стоп
- гимнастика по профилактике близорукости

В  течение
года

Учителя
физкульту
ры

5. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно Учителя
предметники

6. Применение  методов  и  методик  обучения,  адекватных  возрастным
возможностям и особенностям обучающихся

Ежедневно Учителя
предметники

7. Соблюдение  требований  к  использованию  технических  средств
обучения

Ежедневно Директор

8. Организация и обеспечение санитарно – гигиенических требований в
кабинете информатики

В  течение
года

Учитель
информат

9. Разработка комплексов физических упражнений для детей, имеющих
отклонения в состоянии здоровья

В  течение
года

Учителя
физ/ул,
Мед/сестра

10 Проведение  утренней зарядки Ежедневно Кл рук
11. Проведение динамичных перемен Ежедневно Зам  дир  по

ВРкл рук
12. Проведение на уроках специальной гимнастики на осанку, гимнастики

для снятия утомления глаз учащихся
Ежедневно Учителя

предметники
13. Организация специальной группы для занятий физической культурой В  течение

года
мед/сестра

14. Организация  работы  с  учащимися,  мотивированными  на  успешное
обучение,  путем  участия  в  олимпиадах,  предметных  неделях,
различных конкурсах с целью профилактики учебных перегрузок 

В  течение
года 

Зам.
директора по
УМР,  руков
ПГ 

15. Обеспечение соблюдения требований к объемам домашних заданий В  течение
года

Зам.по УМР,
рук ПГ 

16. Проведение  тематических  классных  часов  по  нравственному
воспитанию

октябрь
ноябрь
январь
февраль

Классные
руководите
ли

17. Проведение мероприятий по правилам:
- пожарной безопасности
-  гражданской  защиты

сентябрь 
октябрь 
ноябрь
май 

Директор,
зам.
директора по
ВР.,  рук
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 ОБЖ
18. Создание  библиотеки  методической  литературы  по  проблеме

здорового образа жизни 
До декабря Библиоте

карь  
19. Разработка  рекомендаций  классным  руководителям  по  ведению

индивидуального  учета  физического  и  психического  состояния
учащихся 

Декабрь-
январь 

Директор
Психолог 
Мед сестра

20. Разработка рекомендаций для учителей по вопросам педагогического
общения 

Ноябрь-
декабрь 

Зам. по УМР

21. Организация  круглых  столов  по  обмену  опытом  в  разработке
эффективных форм и методов работы, направленных на оздоровление
учащихся 

Ноябрь
Март 

Зам.
директора по
ВР

22. Обучение  школьников  эффективным  поведенческим  стратегиям:
умению решать жизненные проблемы, эффективно общаться, владеть
своими эмоциями и т. д. 

В  течение
года 

Классные
руководител
и

4. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса

№ Мероприятие Сроки 
проведения

Ответствен
ный 

1. Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий Ежедневно Директор

2. Соблюдение воздушного и светового режима в школе Ежедневно Директор
3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе Ежедневно Директор
4. Содержание  в  исправности  электрохозяйства  и  всех  средств

пожаротушения
Ежедневно Директор

5. Регулярное проведение объектовых тренировок По графику Директор, 
6. Проверка состояния охраны труда в школе и документации по ТБ в

учебных кабинетах 
По  плану
внут-ного
контроля

Админист
Профком 

7. Разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ в школе Сентябрь Адм школы
8. Издание приказов:

- об охране жизни и здоровья школьников,
-  о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил ТБ, ПБ и
охраны труда 

Сентябрь Директор

9. Составление социального паспорта по классам, составление списков:
- учащихся группы риска,
- неблагополучных семей,
- многодетных семей,
- малообеспеченных семей,
- неполных семей,
- детей-инвалидов

Сентябрь Классные
руководители 

10. Индивидуальная работа  с детьми «группы риска» В  течение
года

Зам.  дир  по
ВР кл. руков

11. Тематические  классные  часы  о  вреде  алкоголя,  курения  и
употребления наркотиков

По  плану
кл. руков

Классные
руководители

12. Оформление  стендов  в  классах   по  формированию  ЗОЖ  ,
безопасности и экологическому воспитанию

Октябрь классные
руководители

13. Встречи  обучающихся   с  работниками  милиции,  медицинскими
работниками

Ноябрь-
декабрь,
апрель

Администрац
ия

14. Анкетирование  учащихся  по  проблемам  наркомании,  алкоголизма,
курения.

В   течение
года

Психолог,
Классные рук

15. Организация дежурства по школе Сентябрь Зам. дир 
по ВР 

16. Проведение динамических пауз в 1-х классах Ежедневно Учителя
начальных кл

17. Составление графика работы спортивных секций и спортивного зала Сентябрь Зам.  дир.  по
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ВР
18. Оформление стенда «За  здоровый  образ  жизни» Октябрь Зам  дир  по

ВРмед/сестра
19. Рейды:

- по проверке внешнего вида учащихся,
- по сохранности библиотечных учебников,
- по выполнению школьниками режима дня 

По  плану
внутришко
льного
контроля 

Зам.  дирек по
ВР,
библиотекарь
совет
школьников 

20. Проведение  вводного  инструктажа  по  правилам  ТБ,  ПБ  и  охраны
труда 

Сентябрь
Март 

Директор,  кл
рук

21. Составление  заявок  на  приобретение  мебели,  наглядных  пособий,
оборудования и ТСО для кабинетов 

В  течение
года

завхоз

22. Обеспечение хранения спортивного инвентаря Постоянно Учитель
физкул 

23. Обеспечение  готовности  школьных помещений,  системы  отопления
для работы в зимний период 

К  началу
зимнего
периода 

Директор

24. Организация  занятий  для  будущих  первоклассников  с  целью
адаптации  их  к  условиям  школьной  образовательной  среды.
Реализация  программы:  «Введение  в  школьную  жизнь»,  работает
«Школа будущего первоклассника»

Май - июнь Учителя  нач.
классов

25. Обеспечение  требований  к  охране  труда  при  проведении  итоговой
аттестации в 9 классе 

Май-июнь Зам. дирек
 по УМР

26. Организация ремонта учебных кабинетов Летний
период 

завхоз
Зав.
кабинетами

27. Обеспечение  требований  ТБ  во  время  ремонта  школы  и  трудовой
практики обучающихся 

В  летний
период 

Директор,
начальник
лагеря 

28. Подготовка актов по приемке школы Июль-
август 

Директор

29. Обеспечение медицинскими аптечками учебных кабинетов Август-
сентябрь

Директор

30. Приемка школы к новому учебному году Август Директор 
31. Проведение месячника по уборке школьной территории Сентябрь 

Май 
завхоз
кл. руков

32. Озеленение учебных кабинетов и территории школы Май-
сентябрь 

кл  руков,
учитель
биологии 

33. Организация отдыха и оздоровления учащихся в летний период Июнь-
август 

Зам.  дир  по
ВР

34. Организация работы по оздоровлению педагогического коллектива Июнь-
август

Директор,
профком 

35. Проведение медосмотра педагогов школы Август-
сентябрь 

Администрац
ия 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы

№ Мероприятие Сроки
проведения

Ответственный

 Школьные мероприятия
1. Праздник «Золотая осень», 1- 4классы Сентябрь Учителя физкультуры

Кл. руководители
2. День бегуна 3-4 классы Сентябрь   Учителя ФК
3. Первенство школы по футболу,1-4 классы Октябрь Учителя ФК
4. День здоровья, 1-4 классы Октябрь Учителя физкультуры
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Кл. руководители
5. Первенство школы по Пионерболу, 4 классы Ноябрь Учителя ФК
6. Веселые  старты  «Сильные,  смелые,  ловкие»,  1-4

классы
Февраль Учителя физкультуры

Кл. руководители
7. Подготовка к  Всемирному Дню здоровья Март Зам.дир по ВР
8. Акция «Быть здоровым - это модно!» Март Зам.дир по ВР
9. Президентские состязания, 3 классы Март Учителя ФК
10. Спортивный  праздник  «Папа,  мама,  я  -спортивная

семья», 1-4 классы
Апрель Учителя физкультуры

Кл. руководители
11. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному

Дню здоровья, 1-4 класс
Апрель Учителя физкультуры

Кл. руководители
 Участие в районных
1. Участие  в  первенстве  района  по  футболу  (в  рамках

акции «Спорт против наркотиков»)
Сентябрь Учителя ФК

2. Участие в первенстве района по Русской лапте Сентябрь Учителя ФК
4. Участие в первенстве района по футболу Сентябрь Учителя ФК
1
4.

Участие  в  районных  соревнованиях  «Президентские
состязания», 3 классы 

Апрель Учителя ФК

1
7.

Участие в первенстве района по легкой атлетике. Май Учителя ФК

Организация работы спортивных секций на базе школы
1. Баскетбол В течение года Соседов АВ
2. Лёгкая атлетика В течение года Соседова ЛА
3 Футбол В течение года ДЮСШ
4 Шахматы В течение года ДЮСШ

6. Работа с  родителями.
№ Мероприятие Сроки

проведения
Ответственный

1. Включение в повестку родительских собраний выступлений
по темам оздоровления учащихся  

Ноябрь,
январь, апрель

Директор 

2. Приглашение  на  родительские  собрания  медицинских
работников 

По  плану Классные  руков,
медработник

3. Организация индивидуальных консультаций для родителей В течение
года

Классные
руководители

4. Выступление  на  родительских  собраниях  по  результатам
диагностики

По плану Классные
руководители

5. Участие  родителей  на  спортивно-оздоровительных
мероприятиях 

По  плану Классные
руководители 

4. Родительский лекторий Раз в четверть Классные рук
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2.5. Программа коррекционной работы.

Содержание:

1. Нормативно-правовая и документальная основа
2. Пояснительная записка: 

2.1. Цель программы программа коррекционной работы.
2.2. Условия реализации программы.
2.3.  Принципы построения программы

3. Консультативная и информационно-просветительская работа
4. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка
5. Внеурочная деятельность
6. Мониторинговая деятельность 
7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
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1.  Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной
работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования;
• СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
• Рекомендации по использованию компьютеров в  начальной школе.  (Письмо

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

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);

• О  создании  условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными  
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18
апреля 2008 г.)

• Об основных гарантиях  прав ребенка в Российской Федерации (от  24 июля
1998 г. N 124-ФЗ)

2. Пояснительная записка.
Получение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации,
обеспечения  их  полноценного  участия  в  жизни  общества,  эффективной
самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию
помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной
образовательной программы начального общего образования.
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2.1. Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 
этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего
образования. 
Задачи программы:
—  выявлять  особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  обусловленные  особенностями  их  физического  и  (или)
психического развития;
—  осуществлять  индивидуально  ориентированную  психолого-медико-
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
—  обеспечить  возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования на
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.

Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  физическом и (или)  психическом развитии детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;
способствует  формированию  УУД  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных).

Коррекционно-развивающая  работа  включает:  выбор  оптимальных  для
развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  коррекционных
программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными  потребностями;  организацию  и  проведение  специалистами
индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых
для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное воздействие
на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике  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  ребенка  и
психокоррекцию  его  поведения;   социальную  защиту  ребёнка  в  случаях
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребёнка  с  ОВЗ,
обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение  условий
для оптимального развития ребёнка, успешной интеграции его в социум.
        Психолого - педагогическое сопровождение учащихся включает:

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
-  поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при

помощи  методов  наблюдения,  беседы,  экспериментального  обследования,  где
отражаются  особенности  его  личности,  поведения,  межличностных  отношений  с
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития
и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом  и  учителями-предметниками),  где  отражаются  пробелы  знаний  и
намечаются  пути  их  ликвидации,  способ  предъявления  учебного  материала,  темп
обучения, направления коррекционной работы;
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- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
-  ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за

учащимися и др.);
-  организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие

познавательных интересов учащихся, их общее развитие.

2.2. Условия реализации программы.
 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
-  обучение  детей  (в  процессе  формирования  представлений)  выявлению

характерных,  существенных  признаков  предметов,  развитие  умений  сравнивать,
сопоставлять;

-  побуждение  к  речевой  деятельности,  осуществление  контроля  за  речевой
деятельностью  детей;

-  установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его
словесным обозначением и практическим действием;

-   использование  более  медленного  темпа  обучения,  многократного
возвращения к изученному материалу;

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции,

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
-  использование  упражнений,  направленных  на  развитие  внимания,  памяти,

восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация

групповых  и  индивидуальных  занятий,  которые  дополняют  коррекционно-
развивающую работу,  и  направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.

Цель  коррекционно-развивающих  занятий –  коррекция  недостатков
познавательной  и  эмоционально-личностной  сферы  детей  средствами  изучаемого
программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий
для  развития  сохранных  функций;  формирование  положительной  мотивации  к
обучению;  повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов
предшествующего  развития  и  обучения;  коррекция  отклонений  в  развитии
познавательной  и  эмоционально-личностной  сферы;  формирование  механизмов
волевой  регуляции  в  процессе  осуществления  заданной  деятельности;  воспитание
умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

2.3.  Принципы построения программы
Занятия строятся с учетом основных  принципов коррекционно-развивающего

обучения:
Принцип  системности коррекционных  (исправление  или  сглаживание

отклонений  и  нарушений  развития,  преодоление  трудностей  развития),
профилактических  (предупреждение  отклонений  и  трудностей  в  развитии)  и
развивающих (стимулирование,  обогащение  содержания  развития,  опора  на  зону
ближайшего развития) задач.
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Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
• Началу коррекционной работы должен предшествовать  этап комплексного

диагностического  обследования,  позволяющий  выявить  характер  и  интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза
развития (совместно с психологом).

•  Реализация  коррекционно-развивающей  работы  требует  от  педагога
постоянного  контроля  динамики  изменений  личности,  поведения  и  деятельности,
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет
вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.

Деятельностный  принцип  коррекции определяет  тактику  проведения
коррекционной  работы  через  активизацию деятельности  каждого  ученика,  в  ходе
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности
ребенка.

Учет  индивидуальных  особенностей  личности позволяет  наметить
программу  оптимизации  в  пределах  психофизических  особенностей  каждого
ребенка.  Коррекционная  работа  должна  создавать  оптимальные  возможности  для
индивидуализации развития.

Принцип  динамичности  восприятия заключается  в  разработке  таких
заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление
способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое
задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности
должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к
работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.

Принцип  учета  эмоциональной  окрашенности  материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом
и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные
и  групповые  коррекционные  занятия  оказываются  за  пределами  максимальной
нагрузки  обучающихся.  Однако  указанное  количество  недельных  часов  (3  часа),
отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно
обучающегося  соответствующего  класса,  а  учителя.  На  долю  же  каждого
обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся
индивидуально  или  в  маленьких  группах  (из  двух-трех  обучающихся),
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.

Работа  с  целым классом или с  большим числом детей  на  этих занятиях  не
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе
фронтальной  работы,  к  индивидуальным  занятиям  не  привлекаются,  помощь
оказывается  ученикам,  испытывающим  особые  затруднения  в  обучении.
Периодически  на  индивидуальные  занятия  привлекаются  также  учащиеся,  не
усвоившие  материал  вследствие  пропусков  уроков  по  болезни  либо  из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время
уроков.
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Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  проводит  учитель  во
внеурочное  время.  Во  время  индивидуальных  занятий  со  свободными  учениками
работают  воспитатель,  логопед,  психолог,  либо  дети  находятся  на  занятиях  по
внеурочной  деятельности.  Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы
индивидуальных  и  групповых  занятий  должна  быть  ориентирована  на  общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей
учащихся.  Планируется  не  столько  достижение  отдельного  результата  (например:
выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка.

Учет  индивидуальных  занятий  осуществляется  в  классном  журнале  (при
отсутствии  страниц  –  в  приложении  к  нему)  так  же,  как  по  любому  учебному
предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются
даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с
каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового
номера по списку).    

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка – 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
дальнейшем  трудность  задания  следует  увеличивать  пропорционально
возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение  индивидуальных  особенностей  учащихся  позволяет  планировать
сроки,  этапы  и  основные  направления  коррекционной  работы.  Дети,  успешно
справляющиеся  с  программой,  освобождаются  от  посещения  коррекционно-
развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с
ОВЗ  проектируется  программа  коррекционной  работы  в  последующие  годы
обучения.  Материал  для  коррекционных  занятий   разработан  на  основе  УМК
«Перспективная начальная школа».  Рассмотрим логику построения коррекционно-
развивающих занятий (на примере отдельных тем некоторых учебных предметов, по
неделям обучения.

3. Консультативная и информационно-просветительская работа.
Консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по
вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.

Консультативная  работа  включает: выработку  совместных  обоснованных
рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья,  единых для всех участников образовательного процесса;
консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору
индивидуальноориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  консультативную  помощь  семье  в
вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей,  со всеми участниками образовательного  процесса —
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обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:  различные формы
просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся  (как  имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их
родителям,  педагогическим  работникам,  -  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья;   проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по
разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного
учреждения,  обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательном
процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении
проблем  ребенка,  предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов
разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития
ребёнка;  составление  комплексных  индивидуальных  программ общего  развития  и
коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-
волевой и личностной сфер ребёнка.

Основной  ресурс  для  реализации  программы  -  человеческий  (наличие
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении).
Субъекты,  осуществляющие  сопровождение  ребёнка,  в  ходе  проектного  этапа
эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую,
проектную,  аналитическую,  последовательное  прохождение  которых  обеспечивает
разработку проекта программы коррекционной работы:

Направления и задачи коррекционной работы
Направле

ния 
Задачи исследовательской

работы
Содержание и формы

работы
Ожидаемые
результаты

Диагности
ческое

Повышение  компетентности
педагогов  по  проблеме
исследования.
Диагностика  школьных
трудностей обучающихся.
Дифференциация  детей  по
уровню  и  типу их  психического
развития

Реализация  спецкурса
для педагогов.
Изучение
индивидуальных  карт
медико-психолого-
педагогической
диагностики
Анкетирование,
беседа,  тестирование,
наблюдение.

Характеристика
образовательной  ситуации  в
школе.
Диагностические  портреты
детей  (карты  медико-
психолого-педагогической
диагностики, диагностические
карты школьных трудностей).
Характеристика
дифференцированных  групп
учащихся

Проектное Проектирование
образовательных  маршрутов  на
основе данных диагностического
исследования.

Консультирование
учителей  при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения  и
коррекции.

Индивидуальные  карты
медико-психолого-
педагогического
сопровождения  ребёнка  с
ОВЗ.

Аналитиче
ское

Обсуждение  возможных
вариантов  решения  проблемы,

Медико-психолого-
педагогический

План  заседаний  медико-
психолого-педагогического
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построение  прогнозов
эффективности   программ
коррекционной работы.

консилиум. консилиума школы.

В  школе   осуществляется психолого-медико-педагогическое  сопровождение
детей  с  ограниченными   возможностями  здоровья,  которая  ведет  ребенка   на
протяжении  всего  периода  его  обучения.  В  службу  сопровождения входят
специалисты:  педагог-психолог,  социальный  педагог,  классные  руководители  и
медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных
проблеме  ребенка  методов  работы,  отбор  содержания  обучения  с  учетом
индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном
психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего
периода обучения являются: 

1.  Диагностика  познавательной,  мотивационной  и  эмоционально-волевой  сфер
личности учащихся.

2. Аналитическая работа.
3.  Организационная  работа  (создание  единого  информационного  поля  школы,

ориентированного  на  всех  участников  образовательного  процесса  —  проведение
школьных  психолого-медико-педагогических  консилиумов,  больших  и  малых
педсоветов,  обучающих семинаров,  совещаний с  представителями администрации,
педагогами и родителями).

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5.  Профилактическая  работа  (реализация  программ,  направленных на  решение

проблем межличностного взаимодействия).
6.  Коррекционно-развивающая работа  (индивидуальные и групповые занятия с

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

4. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка.
Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию
психолого-педагогической  поддержки  и  помощи ребенку  и  родителям  в  решении
задач  развития,  обучения,  воспитания,  социализации  со  стороны  специалистов
разного профиля, действующих координировано. 

Важное  значение  для  обеспечения  эффективной  интеграции  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  образовательном  учреждении  имеет
проведение  информационно-просветительской,  разъяснительной  работы  по
вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для  данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися
(как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение
ими основной образовательной программы начального общего образования 

Вопрос  о  выборе  образовательного  и  реабилитационного  маршрута  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  об  определении  формы  и
степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-
медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития
и  возможностей  ребенка,  с  непосредственным  участием  его  родителей  (законных
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представителей).  Для  детей  выстраивается  корреционно-развивающая  работа,
направленная  на  постепенное  увеличение  меры  самостоятельности,  подчинение
своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи
взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или
на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.

 Школа  обеспечивает   организацию  адаптационного  периода  обучения
первоклассников в течение 2-х первых месяцев.  Это способствует благоприятному
вхождению  ребенка  в  школьную  жизнь,   позволяет  провести  необходимую
коррекционную работу. 

Используемые учебники разработаны с  учетом психологических  и  возрастных
особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря
этому закладывается  возможность  обучения  детей  с  разным  уровнем  развития,
возможность выстраивания 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.

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на
протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально
посильном  для  него  уровне,  соответствующем  его  способностям,  особенностям
развития  и  склонностям,  снимает  излишнее  эмоциональное  и  интеллектуальное
напряжение,  способствуют  формированию  положительных  внутренних  мотивов
учения. 

В  школе  проводится  индивидуальная  и  групповая  коррекционная  работа  с
учащимися:

• Работа логопедических групп
• Работа спецгрупп по физической культуре
• Индивидуальные занятия с педагогами

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при
обучении,  и  детей,  которые  отстали  от  программы  обучения  по  объективным
причинам (болезнь, переезд). 

• Работа групп детей с психологом
• Домашнее  обучение  —  вариант  обучения  детей-инвалидов,  при  котором

преподаватели  образовательного  учреждения  организованно  посещают  ребенка и
проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

По окончании  обучения  ребенку  выдается  табель  (дневник)  общего  образца  с
указанием программы, по которой он проходил обучение. 

5. Внеурочная деятельность.
В  школе  разработана  дополнительная  программа  внеурочной  деятельности.

Включение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  во  внеурочную
деятельность  имеет  особое  значение,  так  как  способствует  их  самореализации  в
различных  видах  трудовой,  творческой  деятельности,  интеграции  в  социум.
Внеурочная  деятельность  влияет  на  формирование  личностных качеств  учащихся:
требует  проявления  личностных  ценностных  смыслов,  показывает  реальное
отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировку
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коррекционных  мероприятий  осуществляет  школьный  психолого-медико-
педагогический консилиум. Он проводится по итогам  четверти, полугодия, учебного
года. 

6. Мониторинговая деятельность.
Мониторинговая деятельность предполагает:
• отслеживание  динамики  развития  учащихся  с  ОВЗ  и  эффективности

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический  консилиум  анализирует  выполнение

индивидуального  плана  коррекционно-развивающей  работы  с  конкретными
учащимися,  даёт  рекомендации  для  следующего  этапа  обучения.  Другая  задача
школьного  консилиума  —  выбор  дифференцированных  педагогических  условий,
необходимых  для  обеспечения  общей  коррекционной  направленности  учебно-
воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности
детей,  повышение  уровня  их  умственного  и  речевого  здоровья,  сохранение  и
поддержание  здоровья,  нормализацию  учебной  деятельности,  профилактику  и
коррекцию  негативных  тенденций  эмоционально-личностного  развития.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В  качестве  показателей  результативности  и  эффективности  коррекционной

работы могут рассматриваться: 
• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных

программ;
• создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-
технических условий);

• увеличение  доли  педагогических  работников  образовательного  учреждения,
прошедших  специальную подготовку  и  обладающих необходимой  квалификацией
для  организации  работы  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

• сравнительная  характеристика  данных  медико-психологической  и  педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

• количество  специалистов,  привлекаемых к  индивидуальной и  групповой  работе  с
детьми с ОВЗ. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования МКОУ Богучанской СОШ
№ 4 г.

1. Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального казённого образовательного учреждения

Богучанская средняя общеобразовательная школа №4
1-2- 3-й классы.

2013 – 2014 учебный год
 Учебный план  МКОУ БСОШ № 4  1-2-3-го классов – нормативный правовой

акт,  разработан  на основе:
 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего образования,  утвержденного приказом Министерства  образования  и  науки
РФ  "Об  утверждении  и  введении  в  действие  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования"  от  06.10.2009  г.  №
373"; 

 приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  26.11.2010  №
1241  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт начального общего образования»

 примерного базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ Р (МОиН РФ № 373 от 06.10.2009);

 «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». Постановление от 29.12.2010 г №
189  «Об утверждении САНПИН 2.4.2.28-21-10»;

 примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  подготовленной  Институтом  стратегических  исследований  в
образовании РАО, Москва, Просвещение, 2010 год;

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 № 889
«О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

 приказ Министерства образования Российской Федерации   от 01.02.2012 № 74
«О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

 планируемых  результатов  начального  общего  образования,  учебно-
методического комплекса «Начальная Школа 21 века» и авторской программы под
редакцией Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011;
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 года №986
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной  оснащённости  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений»;

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ   от  19.12.2012  №1067,
зарегестрированный в Минюсте России 30 января 2013 г, №26755 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию на 2013 – 2014 учебный год»

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая
2011  года  №  03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении
Федерального образовательного стандарта общего образования».

 Устава школы. 

Основные задачи учебного плана.
Учебный план  МКОУ БСОШ № 4  –  устанавливает перечень образовательных

областей, учебных предметов,  объём учебного времени, отводимого на их изучение
в  1-2-3-ем  классах,   определяет  в  соответствии  с  нормативными  документами
предельно допустимую  аудиторную учебную нагрузку   и направлен на решение
задач:

  реализовать  полностью  федеральный  компонент  государственного
образовательного  стандарта,  которое  обеспечивает  единство  образовательного
пространства  РФ  и  Красноярского  края,  и  гарантирует  овладение  учащимися
необходимым  минимумом  знаний,  умений  и  навыков,  сформированности
универсальных учебных действий;

 Создать условия позволяющие формировать у младших школьников УМЕНИЯ
И ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ,  развивать  у  них потребности в  самоизменении,  то  есть
формирование субъекта учебной деятельности; 

 по  возможности  удовлетворить  образовательные  потребности  учеников,
родителей  учащихся  через  часы компонента  образовательного  учреждения,
формируемой участниками образовательного процесса; 
1 ступень – начальная школа: 1-4 классы. В 2013-2014 учебном году 1-й; 2-й и 3-й
классы обучаются в соответствии  с переходом на ФГОС. 

 Реализуемая  программа  -  «Начальная  школа  ХХ1  века»  под  редакцией
Н.Ф.Виноградовой  время  обучения    на  первой  ступени  –  4  года.   Учебный  год
составляет в I-м классе – 33 учебные недели, во 2-ом и 3-м – 34 учебные недели. 
Праздничные дни –  23.02.2013, 8.03.13, 1.05.13, 9.05.13, 25.05.13. 
Каникулярные дни -  2,3,10 мая 2014 г. (3 дня)

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных  дней,  летом  —  не  менее   8  недель.  Для  обучающихся  в  1  классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы с 17.02.2013
по 23.02.13.

 Продолжительность учебной недели для первоклассников  - 5 дней; 
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной

нагрузки  в  первом  классе,  в  соответствии  с  п.  10.10.   СанПиН  2.4.2.2821-10,
обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля
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2001 г. № 408/13-13). Таким образом,    число уроков в день  в сентябре, октябре – по
3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут
каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый. 

В сентябре – октябре – месяце  проведение четвертого урока (48  учебных часов:
6  уроков  еженедельно)    следует  проводить  в  нетрадиционной   форме:  целевые
прогулки,  экскурсии,   уроки  -  театрализации.   Содержание  уроков  физической
культуры  должно  быть  направлено   на  развитие  и  совершенствование  движения
детей и по возможности проводится на свежем воздухе.   Таким образом,  уроки в
нетрадиционной   форме  (сентябрь-октябрь)   распределяются  в  рамках  учебного
плана  следующим  образом:  24  урока  физкультуры  и  24  нетрадиционных  урока,
которые  можно  распределить  между  разными  предметами,  использовав  гибко
расписание уроков. 

 В I классе введена обязательная динамическая пауза. 
 Продолжительность учебной недели для учащихся 2 – 3-го классов  - 6 дней,

суббота считается развивающим днём.
 Продолжительность уроков – 45 минут. 
 На 1 – 3-м уроках для всех учащихся школы проводится зарядка для осанки,  на

2 – 4-м уроках – зарядка для глаз.
 Начало учебных занятий с 900  , во вторую половину дня учащиеся посещают

ГПД, кружки, занимаются внеурочной деятельностью.
 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения

в следующих пределах: во 2 – 3 -м - до 1,5 ч., в 4-м - до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,
п.10.30). В первом классе обучение ведется без домашних заданий.  

 Во  2-м,  3-м   классах  объем  времени  на  выполнение  обязательной части
домашнего  задания  не  должен  превышать  50%  объема  аудиторской  нагрузки  по
соответствующему  предмету.  Однако,   индивидуальная  нагрузка  ученика  может
превосходить максимальную учебного плана,  как занятий, так и домашних заданий
за счет самостоятельного выбора, индивидуальных, групповых занятий при наличии
согласия родителей и при отсутствии медико-психологических противопоказаний.

 Первый  класс  –  период  вхождения  в  школьную  жизнь.  При  составлении
учебного   плана  учитывались   ряд  принципиальных  особенностей  организации
образовательного процесса на первой ступени школьного образования:

1. Особое место в образовании  младших школьников занимают интегрированные
курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание, ОБЖ, ПДД), обучение
грамоте;

2. Важное   место  в  образовательном  плане  занимают  межпредметные
образовательные модули. Основная цель подобных  модулей – координация учебных
предметов  начальной  школы,  а  также  социализация  младших  школьников.  На
первый  учебный  год  приходится   четыре   образовательных   модуля  в  среднем
продолжительность  каждого   от  20  до  30  часов.  Особое   место  занимает
образовательный  модуль  «Введение  в  школьную  жизнь»  (  продолжение  занятий
«Школы  будущего  первоклассника),  который  заканчивается  «Праздником
посвящения  в  ученики».   Второй модуль  -  «Как  научиться  сотрудничать»
завершается праздником «Посвящение в школьную организацию «Радуга»». Третий
модуль «Посвящение в читатели» - «Праздником Букваря» (конец марта или начало
апреля).  Четвёртый  модуль  -   период  формирования  самооценки,  адекватного
отношения к оценке учителя, заканчивается «Праздником первой отметки» (апрель).
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Динамика  форм  учебной  и  внеучебной  работы  обеспечивается  строгой
временной последовательностью различных деятельностей, осуществление которых
обеспечивает  эволюцию самостоятельности.  Возрастной период с 7 до 10 лет   не
гомогенный, ребенок быстро осваивает навыки чтения и письма, исчезает ситуация
новизны.  Данные  комплексной  оценки  эффективности  образовательного  процесса
показали, что переутомление детей возникает в результате монотонности учебного
процесса.  Для  того  чтобы  поддерживать  учебную  мотивацию,  школьнику
недостаточно иметь только учебные результаты, ребенку школа должна постепенно
открываться: каждый ход, каждое педагогическое действие должны открывать новое
содержание в освоении образовательного учебного  пространства. Переход к новым
видам деятельности оформляется как событие.

Обучение в 1,2 и 3 классах  осуществляется в соответствии с УМК «Начальная
школа XXI века».

Учебный план школы состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть учебного  плана определяет  состав учебных предметов
обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  учреждениях,
реализующих  основную  образовательную  программу  начального  общего
образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)
обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:

• формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

• готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих
ступенях  основного  общего  образования,  их  приобщение  к  информационным
технологиям;

• формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,
отводимое на  данную часть  внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
эта  часть  отсутствует),  может  быть  использовано:  на  увеличение  учебных  часов,
отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов  обязательной  части;  на
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.

В  часть,  формируемую  участниками  образовательного  процесса,  входит  и
внеурочная  деятельность       (которая  не  входит  в  сетку  учебного  плана,  а
организуется  в  послеурочное  время,  во  второй  половине  дня).  В  соответствии  с
требованиями  Стандарта внеурочная  деятельность организуется  по  направлениям
развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное).

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса  в МКОУ БСОШ № 4 .

82>



Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
      В учебном плане представлен перечень  предметных областей:
 филология,  математика  и  информатика,  обществознание  и  естествознание,
искусство,  технология и физическая культура.

В учебном плане  каждая  из предметных областей наполнена предметами, где
указано количество часов в неделю на их изучение. В I-3-х классах, предметная
область:
 филология  включает  предметы  русский  язык  и  литературное  чтение,

иностранный язык (кроме 1-го класса);
 математика и информатика – математика;
 обществознание и естествознание – окружающий мир;
 искусство – музыка, изобразительное искусство;
 технология – технология;
 физическая культура – физическая культура.

В  учебном  плане  I класса  указана  предельно  допустимая   аудиторная  учебная
нагрузка  – 21 час, во2-м – 26 часов, в 3-м – 26 часов.
В часть учебного  плана, формируемую участниками образовательного  процесса
введён  предмет  (курс)  Информатика  и  ИКТ для  обязательного  изучения  всеми
учениками  во  2-3-м  классах по   1  часу  в  неделю (желание  учащихся,  родителей,
учителя):
Цель введения информатики и ИКТ как самостоятельного предмета:

 формирование  познавательных,  коммуникативных  умений  использовать
различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации; 

 формирование  информационной  культуры  (соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета); 

 приобретение учащимися первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.  
(при наполняемости класса 20 человек и более дети на урок  делятся на две группы,
оцениваются знания, умения, навыки учеников по пятибалльной шкале)         
  2. Занятия по выбору учащихся:

 факультатив «Я - исследователь» - 2-й, 3-й классы;
 факультатив «Умники и умницы» - 2-й класс;
 «Школа речевого творчества» - 3-й класс. 

 Основы безопасности  жизнедеятельности учащиеся изучают в соответствии с
государственным  стандартом  начального  общего  образования  на  уроках
окружающего мира.

 Правила  дорожного  движения  изучают  на  уроках  окружающего  мира,
технологии, классных часах.

 Учебным планом определена недельная нагрузка учащихся:
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка на одного ученика в неделю не
более – 26 часов, в 1-м классе – 21 час.  
В 1-м классе безотметочное обучение. Во 2-3-м классах отметки выставляются по
четвертям. ИЗО, музыка – безотметочное обучение.

Данный  режим  работы  позволяет  полностью  реализовать  федеральный
компонент  государственного  образовательного  стандарта,  который  обеспечивает
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единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками
начальной  школы  необходимым  уровнем  знаний,  умений  и  навыков,
обеспечивающим возможность продолжения образования.  
             При составлении учебного плана школы соблюдалась преемственность
между детским садом и школой, сбалансированность между предметными циклами,
отдельными  предметами.  Полностью   выдержано  учебное  время,   отведённое  на
освоение федерального компонента. 

2.Учебный план 
Муниципального казённого образовательного учреждения 

Богучанская средняя общеобразовательная школа № 4 
реализующая основную образовательную

 программу начального общего образования
1, 2, 3 (4) классов.

ПРОГРАММА «Школа XXI ВЕКА»
2013 – 2014 уч год.

Предметные области
Учебные 
предметы        Классы

Количество  часов 
в неделю

Всего

1 2 3 4
Обязательная часть

Филология
Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16
Иностранный язык  - 2 2 2 6

Математика 
и информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание

Окружающий мир 
2 2 2 2 8

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
Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Основы  религиозных
культур и светской этики

- - - 1 1

                       Итого: 21 23 23 23 90
Национально-региональный компонент и компонент

образовательного учреждения
0 3 3 3 9

Информатика и ИКТ 0 1 1 1 3
«Я – исследователь» 0 1 1 2
«Умники и умницы» 0 1 - 1
«Школа речевого творчества» - - 1 1
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 21 26 26 26 99

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации
от  28.01.2012  №  84-р,  приказом  Минобрнауки  России  от  31.01.2012  №  69  «О
внесении изменений в  федеральный компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  полного  общего
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образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  5  марта  2004  г.  №  1089»  и  приказом  Минобрнауки  России   от
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих  программы  общего  образования,  утверждённые  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9  марта 2004 г. № 1312»  с
01.09.2012   изучение  курса  ОРКСЭ   предполагается   во  всех  четвёртых  классах
образовательных  учреждений,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы начального общего образования. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного
плана  по  основной  образовательной  программе  «Начальная  школа  XXI века»,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях:
Букварь. Авторы: Журова Л.Е., Евдокимова А.О. 
Русский язык.  Авторы: Иванов С.В.,  Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И.,  Петленко
Л.В., издательство ВЕНТА-ГРАФ
Литературное  чтение.  Авторы:  Ефросинина  Л.А.,  Оморокова  М.И.,  издательство
ВЕНТА-ГРАФ 
Математика.  Авторы:  Рудницкая  В.Н.,  Кочурова  Е.Э.,  Рыдзе  О.А.,  Юдачева  Т.В.,
издательство ВЕНТА-ГРАФ
Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С., издательство ВЕНТА-
ГРАФ
 Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России  (4  класс).  Авторы:
Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., издательство ВЕНТА-ГРАФ
Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В., издательство ВЕНТА-ГРАФ
Изобразительное искусство. Автор: Б.М. Неменский, издательство «Просвещение»,
2009 год
Технология. Автор: Лутцева Е.А.,  издательство ВЕНТА-ГРАФ
 Английский язык (2-4 классы).  Авторы: М.З.Биболетова,  ,  издательство «Титул»,
2012г.
Физическая культура авторы В.И. Лях,  Москва, Просвещение, 2009 год. 
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Программа  
внеурочной деятельности

для учащихся 
начальной школы

в рамках внедрения ФГОС

Содержание:

1.      Нормативно-правовая и документальная основа.
2.      Пояснительная записка.

      2.1. Требования стандарта к организации ВУД школьников.
2.2. Цели и задачи.

      2.3. Принципы программы.
2.4. Три этапа организации внеурочной деятельности.

3.      Направления реализации программы.
4. Содержание внеурочной деятельности на ступени начального общего образования

4.1. Направления внеурочной деятельности.
 4.2. Формы внеурочной деятельности по направлениям.

4.3. Виды деятельности младшего школьника.
4.4. Направления, формы работы, решаемые задачи  внеурочной
       деятельности в 2013-2014 учебном году

5.  Содержание воспитательной деятельности:
5.1. Виды внеурочной деятельности;
5.2. Методы и средства внеурочной деятельности;
5.3. Тематическое планирование;
5.4.  Условия для внеурочной деятельности обучающихся.
5.5. Ожидаемые результаты внеклассной деятельности.
5.6. Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной  
        деятельности  для начальной школы 2013-2014 учебного год;

6. Внешние связи и партнерство, сотрудничество с родителями
7. Условия реализации программы:
      7.1. Кадровое обеспечение;

7.2.Непрерывность профессионального развития  педагогических работников;
7.3. Материально-техническое обеспечение.

8. Оценка результаты внеурочной деятельности.
9.  Мониторинг  эффективности  внеурочной  деятельности  и  дополнительного
образования
10.  Ожидаемые результаты реализации программы.

10.1.  Планируемые  личностные  результаты  в  результате  реализации
мероприятий внеурочной и воспитательной деятельности:
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1.     Нормативно-правовая и документальная основа.
 Закон Российской Федерации « Об образовании».
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.
  Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской 

Федерации.
 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ.
 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ».
 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).
 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе.
 Должностная инструкция классного руководителя.
  Должностная инструкция педагога - организатора.
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования.

2.   Пояснительная записка
         Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в
целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким
образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на
их  культурно-творческую  деятельность  и  духовно-  нравственный  потенциал,
высокий  уровень  самосознания.  Дисциплины,  способности  сделать  правильный
нравственный выбор. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  В настоящее
время  в  связи  с  переходом на  новые стандарты второго  поколения   происходит
совершенствование внеурочной деятельности.
    Настоящая  программа  создает  условия  для  социального,  культурного  и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка.
     Программа  педагогически  целесообразна,  так  как  способствует  более
разностороннему  раскрытию  индивидуальных  способностей  ребенка,  которые  не
всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый
вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой,
игровой  –  обогащает  опыт  коллективного  взаимодействия  школьников  в
определённом  аспекте,  что  в  своей  совокупности  даёт  большой  воспитательный
эффект.
          Воспитание  является  одним из  важнейших компонентов  образования  в
интересах  человека,  общества,  государства.  Основными  задачами  воспитания  на
современном  этапе  развития  нашего  общества  являются:   формирование  у
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обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и
культуры,  инициативности,  самостоятельности,  способности  к  успешной
социализации в обществе.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту
сферу,  в  условиях  которой  можно  максимально  развить  или  сформировать
познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их
деятельности.  Однако  наиболее  продуктивно  это  воспитание  осуществлять  в
свободное от обучения время.
Время, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы  обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,
диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных
научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований и т.д.  Посещая
кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря
индивидуальной  работе  руководителя,   глубже  изучается  материал.  На   занятиях
руководители  стараются  раскрыть  у  учащихся  такие  способности,  как
организаторские,  творческие,  музыкальные,  что  играет  немаловажную  роль  в
духовном развитии подростков.
  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
  Занятия  могут  проводиться  не  только  учителями  школы,  но  и  педагогами
учреждений дополнительного образования.
   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся.   В процессе формирования личности,
воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так
как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные
социальные,  нравственные  и  культурные  ценности,  которыми  руководствуется
общество  в  своей  жизнедеятельности.  Поэтому  от  эффективности  системы
воспитания  зависит,  в  конечном  счёте,  состояние  общественного  сознания  и
общественной жизни. 
     Воспитательная  система  школы  требует  от   педагогического  коллектива
максимального  содействия  развитию  потенциальных  возможностей  личности
ребёнка,  способности  к  творческой  мысли,  стремящемуся  к  духовному
самосовершенствованию,  независимости,  обладающей  чувством  собственного
достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за
свои поступки.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:

 приобретение учащимися социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.   

«Именно сейчас учащиеся  должны быть вовлечены в исследовательские проекты,
творческие  занятия,  спортивные  мероприятия,  в  ходе  которых  они  научатся
изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать
собственные  мысли,  уметь  принимать  решения  и  помогать  друг  другу,
формулировать интересы и осознавать возможности»  (проект «Наша новая школа»).
Такая  возможность  предоставляется  Федеральным  государственным
образовательным стандартом нового поколения. 

2.1. Требования стандарта к организации ВУД школьников.
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 Внеурочная деятельность включается в образовательную программу  школы и на нее 
отводится до10 часов в неделю;

 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти 
часы;

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.;
 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 
Исходя  из  этого,  в  школе  намечены  мероприятия  для  создания  системы

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:
 изменение учебного плана начальной школы; 
 разработка Положения о внеурочной деятельности; 
 составление перечня программ внеурочной деятельности; 
 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 
 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 
 составление расписания внеурочной  деятельности учащихся.

2.2. Цель внеурочной деятельности:
   Создание   условий  для  достижения  учащимися   необходимого  для  жизни  в
обществе  социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы
ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого
учащегося  в  свободное  от  учёбы  время.  Создание  воспитывающей  среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в
свободное  время,  развитие  здоровой,   творчески  растущей  личности,  с
формированной  гражданской  ответственностью  и  правовым  самосознанием,
подготовленной  к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  способной  на  социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
Задачи  внеурочной деятельности:
1. Обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
2.  Организовывать  общественно-полезный  и  досуговой  деятельности  учащихся
совместно с общественными организациями,  библиотеками, семьями учащихся;
3. Включать  учащихся в разностороннюю деятельность;

4. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения;
5.  Развивать  навыки  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
6.  Воспитывать  трудолюбие,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
7. Развивать  позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек,
семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура)  -   для  формирования
здорового образа жизни; 
8. Создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;
9. Совершенствовать  систему мониторинга эффективности воспитательной работы в
школе;
10. Совершенствовать содержание, формы и методы занятости учащихся в свободное
от учёбы время;

11. Организовать  информационную поддержку учащихся.
12. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся.
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2.3. Принципами построения  программы является.
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого 

к     сложному).
В содержании  программы учтены  следующие факторы:

 Традиции школы. 
 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.
 Месторасположение школы (на берегу реки).

2.4. Три этапа организации внеурочной деятельности.
 Проектный, включающий в себя  диагностику интересов, увлечений, 

потребностей детей, запросов их родителей и проектирование на основе  их 
результатов системы организации внеурочной деятельности в школе.

 Организационно-деятельностный, когда происходит создание и  
функционирование разработанной системы внеурочной  деятельности 
посредством её ресурсного обеспечения,  координацию индивидуальных и 
коллективных траекторий внеурочной занятости школьников может 
осуществлять педагог-организатор, или зам директора по ВР, или другой 
педагог школы.

 Аналитический, как осуществление анализа и оценки функционирования 
созданной системы, необходима разработка  критериальной  базы и 
диагностического инструментария для изучения состояния действующей в 
школе системы внеурочной деятельности младших школьников.

3.   Направления реализации программы

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства   
проведения    учащимися свободного времени.
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное  
от учёбы время организационно-управленческих мероприятий.
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в  свободное
от  учёбы время.
4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
6.  Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

4. Содержание внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования

4.1. Направления внеурочной деятельности.
Содержание  программы  внеурочной  деятельности  соответствует  целям  и  задачам
ООП НОО. План внеурочной деятельности составлен в соответствии  с программой
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внеурочной  деятельности,  которая  является  составной  частью  ООП  НОО.
Внеурочная деятельность представлена направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительное
2. Общекультурное направление
3. Общеинтеллектуальное направление
4. Духовно-нравственное направление
5. Социальная деятельность

На внеурочную деятельность по указанным направлениям отводится в каждом классе
по 10 часов в неделю.
Часы,  отведенные на внеурочную деятельность,  не учитываются при определении
обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются  обязательными  для
финансирования.

4.2. Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям:

1. Спортивно-оздоровительное:
 Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, 

лыжам, лёгкой атлетике, спортивной подготовке.
 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
 Проведение бесед по охране здоровья.
 Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток.
 Участие в районных спортивных соревнованиях.
 Ведение курсов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании».

2. Общекультурное направление
 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся;
 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;
  Работа ИЗО кружков, театральной студии, танцевального кружка;

Направления 1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Всег
о

Духовно-нравственное 2 2 1 2 7
Общекультурное 3 2 2 2 9
Общеинтеллектуальное 3 2 2 2 9
Спортивно-оздоровительное 2 3 3 2 10
Социальная деятельность 1 2 2 5
Итого: 10 10 10 10 40
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 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 
уровне школы, района.

 3. Общеинтеллектуальное направление:
 Предметные недели;
 Библиотечные уроки;
  Конкурсы, экскурсии, олимпиады, УИК, деловые и ролевые игры и др.;
 Разработка проектов к урокам;
 Кружки

4. Духовно-нравственное направление:
 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
 Выставки рисунков; 
 Конкурсы рисунков;
 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, богучанцев;
 Тематические классные часы;
 Фестивали патриотической песни;
 Написание летописи родного села,края.

5. Социальная деятельность:
 Проведение субботников;
  Работа на пришкольном участке;
 Разведение комнатных цветов;
 Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам»;
 Школьная ярмарка

4.3. Виды деятельности младшего школьника.
• Совместно-распределенная  учебная  деятельность  (коллективная  дискуссия,

групповая работа) 
• Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская

игра, игра с правилами)
• Творческая  деятельность  (художественное  творчество,  конструирование,

социально значимое проектирование и др.)
• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном

труде, в социально значимых трудовых акциях )
• Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Конкретные  виды  деятельности  младших  школьников,  которые  реализуются  в
образовательном учреждении,  определяются самим образовательным учреждением
совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса.

4.4. Направления, формы работы, решаемые задачи  внеурочной
деятельности в 2013-2014 учебном году

Направление Программы
(рабочие)

Формы работы Решаемые задачи

Общеинтелле
ктуальное

 «Занимательная
грамматика»

учиться работать в паре,
группе;  выполнять
различные роли (лидера,
исполнителя).Урок-игра

Позволит  максимально  развить  или
сформировать  познавательные
потребности  и  и  способности
каждого учащегося.
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и т.п. Предусматривает более углубленное 
изучение некоторых тем по русскому
языку.

«Занимательная
математика» 

Многообразие  видов
деятельности  и  форм
работы с учениками.

Предлагает  учащимся
компетентностно-ориентированные
задания   на  эрудицию  и  логику,
формирует умение решать проблемы
и учит работать с информацией

«Шахматы» Работа  с  учебником,
изучение  простых  и
сложных  комбинаций,
игра, участие в турнирах
различного уровня.

В своей книге «Сердце отдаю детям»
В.  А.  Сухомлинский  писал:  Без
шахмат  нельзя  представить
полноценного  воспитания
умственных способностей и памяти».
Игра  в  шахматы  входит  в  жизнь
начальной  школы  как  один  из
элементов  умственной  культуры.
Обучение  шахматам  это  средство  и
стимул  для  общения  с  людьми,
импульс  для  развития
интеллектуальных  способностей
ребенка,  и,  причем  не  только
шахматных. 

Общекультур
ное

«Волшебная
шкатулка»
(театральный
кружок)

Выставки  работ,  мини
фестивали,  премьерные
показы  спектаклей,
экскурсии,  посещение
концертов,  создание
творческих  проектов,
посещение выставок.

Создание условий для социализации
младших  школьников,  развитие
эмоциональной  сферы  ребенка,
чувства  прекрасного,  творческих
способностей,  формирование
коммуникативной и общекультурной
компетенций

«Умелые ручки» Многообразие  видов
деятельности  и  форм
работы  с  учениками
стимулирует  их  интерес
к  изучению  искусства  и
является  необходимым
условием  формирования
личности  ребенка.
Фольклорный  материал
вносит  в  занятия
радостные  минутки.
После  каждого  занятия
педагог  вместе  с  детьми
оформляет  выставку
работ.

Помогать  учащимся  развивать  свою
фантазию,  художественный  вкус,
становится  мастерами  своего  дела.
Приоритетной  целью
художественного  образования
является  духовно-нравственное
развитие  ребенка.
Культуросозидающая  роль  данной
программы  состоит  также  в
воспитании  гражданственности  и
патриотизма,  в  основу  программы
положен   принцип  «от  родного
порога  в  мир  общечеловеческой
культуры».

Социальное «Приглашение  в
мир общения »

Построение  правильной
речи,  культуры
поведения,  этических
норм  разными  видами
деятельности:  беседа,
игра, чтение, КТД  и т.п.

Научить  речи,  развивать
коммуникативные  умения,  научить
младших  школьников  эффективно
общаться  в  разных  ситуациях,
решать различные коммуникативные
задачи,  которые  ставит  перед
учениками сама жизнь.

«Психологическая
азбука»

Система классных часов,
беседы, игровые занятия

Учить методам и приёмам познания
себя,  учить  осознавать  и  называть
собственные  переживания,
осознавать  свои  задатки  и
способности,  ориентировать  на
развитие творческих способностей и
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воображения

Духовно-
нравственное

«Моя  малая
родина»

Беседы,   экскурсии,
просмотр  фильмов,
встречи  с  известными
людьми,  знакомство  с
историей  и  бытом
народов,  которые
проживают  на
территории   нашего
района

Привитие  любви  к  малой  Родине,
гражданской  ответственности,
чувства  патриотизма,  формирование
позитивного  отношения  к  базовым
ценностям общества.
Дети  узнают  много  интересного  о
своей  малой  родине,  изучают
символику, совершают экскурсии по
посёлку, 
запускают кораблики счастья и т.п.;

«Лесные
Робинзоны»

Экскурсии,  дискуссии,
КВН,  проекты,
лабораторно-
практические  занятия,
опыты

Обучать  основам  экологических
знаний,  развивать  способность
принимать нестандартные решения в
исключительных  ситуациях,
воспитывать  патриотизм,  духовно-
нравственные  качества  через
изучение  природы  родного  края.
Воспитывать  личность,  способную
думать, творить, действовать.

Спортивно-
оздоровительн

ое

«Поиграй со мной» Прогулки  на  свежем
воздухе,  беседы,
соревнования, игры

Всесторонне гармоническое развитие
личности  ребенка,  формирование
физически  здорового  человека,
формирование  мотивации  к
сохранению и укреплению здоровья

«Юный атлет» Соревнования,  игры  на
свежем  воздухе,
спортивные праздники

Формировать  мотивацию к ведению
здорового  образа  жизни,  развивать
основные физические качества (силу,
ловкость,  гибкость,  координацию),
развивать  чувства  коллективизма,
умение  работать  в  команде,
воспитывать  самостоятельность,
стремление к цели.

Проектная
деятельность

Будет  реализована
через  все
направления
внеурочной
деятельности

Познавательные,
социальные  проекты,
исследовательские
работы,  конкурсы,
конференции, выставки

Формирование  таких  ценностей  как
познание,  истина,
целеустремленность,  разработка  и
реализация  учебных  и  учебно-
трудовых проектов

Расписание внеурочной деятельности в 2013 – 2014 уч году
Все  кружки,   реализующие  программу  внеурочной  деятельности   -  это

настоящие творческие мастерские, в которых отражается наша жизнь, через которые
ребята  учатся  познавать  окружающий  мир,  самих  себя.  Этот  мир  очень  дорог
каждому участнику воспитательного процесса. Ребята не остаются равнодушными к
происходящему в школе, все вовлекаются в круговорот дел, событий.
Вся эта деятельность  развивает сотрудничество между учащимися и педагогами, 
педагогами и родителями учеников
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5.  Содержание воспитательной деятельности.

Направление Название
кружка

Руководите
ль

Кол
-во

груп
п

Поне
дельн

ик

Втор
ник

Среда Че
тве
рг

Пя
тни
ца

Суббо
та

Общекультур
ное

направление

«Умелые ручки» Майдорова
Т.М.

7 1а
 1б

4а
4б

2 1б
1а

«Волшебная
шкатулка»
(театральный
кружок)

ГафуроваН.
С.

7 3б
(14.00-
14.45)

3а
(14.50-
15.30)

2
(14.00-
14.45)

1а 
(14.00-
14.45)

1б
(14.50-
15.30)

4б
(10.00-
10.45)
4а
(11.00-
11.45)

Общеинтелек
туальное

направление

«Шахматы»
(14.00-14.45 – I гр)
(14.50-15.30 – II гр)

Ковальчук
Л.Е.

5 1б
1а

3а
3б

2
(14.00-
14.45)

4а
4б

«Занимательная
грамматика»
(14.00-14.45 – I гр)
(14.50-15.30 – II гр)

Ковальчук
Л.Е.  

7 1б
1а

3а
3б

«Занимательная
математика»
(14.00-14.45 – I гр)
(14.50-15.30 – II гр)

Мутовина
Е.В.

7 4б
4а

1а
1б

3б
3а

2
(10.00-
10.45)

Социальное
направление

«Приглашение  в
мир общения»
(14.00-14.45 – I гр)
(14.50-15.30 – II гр)

Торба В.Г. 6 3а
3б

1б
1а

4б
4а

2
(11.00-
11.45)

«Психологическ
ая азбука»
(14.00-14.45 – I гр)
(14.50-15.30 – II гр)

Торба В.Г. 4 4б
4а

3а
(10.00-
10.45)

3б
(10.00-
10.45)

Духовно-
нравственное
направление

«Моя  малая
родина»
(14.00-14.45 – I гр)
(14.50-15.30 – II гр)

Цуцкова
Н.Н.

7 2 3б
3а

1б
1а

4а
4б

«Лесные
Робинзоны»

Селиванова
СЮ

3
(14.00-
14.45 –
I гр)

2
(13.00-
13.45 –
I гр)

4а
(10.00-
10.45)

4б
(10.00-
10.45)

Спортивно-
оздоровитель

ное
направление

«Поиграй  со
мной»
(14.00-14.45 – I гр)
(14.50-15.30 – II гр)

Бондаренко
О.В.

7 4а
4б

1а
1б

2
(14.00-
14.45)

1а
1б

«Юный атлет»
(14.00-14.45 – I гр)
(14.50-15.30 – II гр)

Соседова
Л.В.
Соседов
А.В.

10 3а
3б

2 
3а
3б

4б
4а

3а
(10.00-
10.45)

3б
(10.00-
10.45)
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    Образовательным учреждением гарантируется  использование  воспитательного
потенциала  основных  и  дополнительных  образовательных  программ и  включение
обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным
особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:
1)      гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
2)      социальной активности;
3)      представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
4)      приобщение к системе культурных ценностей;
5)       трудолюбия,  готовности  к  осознанному  выбору  будущей  профессии,
стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
6)      экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе,
людям, собственному здоровью;
7)      эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать
прекрасное,  потребности  и  умения  выражать  себя  в  различных,  доступных  и
наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
8)      организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских  умений  и  навыков,  опыта  руководства  небольшой  социальной
группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений
и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности;
9)      навыков здорового образа жизни.
Внеучебная   деятельность  запланирована  таким  образом,  чтобы  максимально
обеспечить индивидуальные запросы и потребности учащихся и их семей, интересы
образовательного  учреждения,  интересы   Красноярского  края,  как  субъекта
Российской Федерации.

5.1.  В школе реализуются следующие виды внеучебной деятельности: 
• игровая деятельность;
• познавательная деятельность;
• проблемно-ценностное общение;
•  досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
• художественное творчество;
• социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
• трудовая (производственная) деятельность;
• спортивно-оздоровительная деятельность;
• туристско-краеведческая деятельность.

5.2.  Методы  и  средства  внеучебной деятельности   -  это  методы  и  средства
воспитания,  выбор  которых  определяется  содержанием,  формой  внеурочной
деятельности:

• беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 
данному вопросу,

• упражнение, поручение;
• методы организации игры в различных вариациях,
• составление плана и т.п.

Работа  по  данным  направлениям  имеет  большое  значение,  формируют
личностные  качества  учащихся.  Именно  на  начальной  ступени  следует  обращать
внимание  детей  на  различные  аспекты  человеческой  жизни,  формировать  такие
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чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять другого человека и
др. Эти факторы развития основных компетентностей учащихся.

Сложившаяся  система  воспитательной  работы  школы  построена  на  тесном
сотрудничестве  с  социальными  партнёрами  ОУ:  Домом  культуры  «Геофизик»,
Центром дополнительного образования детей, Районным Домом Культуры «Янтарь»,
Центром социализации и досуга молодежи и т.п. 

5.3. Тематическое планирование воспитательной деятельности.
Пояснительная записка.
      Основой  для  современной  организации  воспитательной  работы  с  детьми
младшего школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее
развитие ребёнка,  где важным фактором воспитания является освоение учениками
системы  общечеловеческих  ценностей:  Земля  –  планета,  человек  и  его  здоровье,
труд,  образование  и  культура  (на  основе  принципа  деятельностного  подхода  к
воспитанию).  Проблема  использования  свободного  времени  подрастающего
поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда была насущной для
общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако
наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Таким  образом,  внеурочная  деятельность  младших  школьников  должна  быть
направлена  на  их  культурно-творческую  деятельность  и  духовно-  нравственный
потенциал,  высокий  уровень  самосознания,  способности  сделать  правильный
нравственный выбор. 
     Главная задача классного руководителя и воспитательной системы школы -
так  организовать  жизнь  детского  коллектива,  чтобы  учащиеся  добровольно,  с
большим желанием участвовали  в  разнообразных делах  класса  и  школы,  учились
быть  самостоятельными,  умели  оценивать  свои  возможности  и  постоянно
стремились к познанию самих себя. Для решения этих задач в плане воспитательной
работы учтены особенности физиологии младшего школьника, народные традиции
русского народа и Сибири в частности, включены конкурсы, акции, инсценировки,
праздники.  Содержание деятельности учащихся начальных классов  во внеурочное
время - это, прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно
в  игре,  насыщенной  ярким  познавательным  материалом,  дети  развиваются  в
интеллектуальном  плане,  проявляют  себя  эмоционально,  растут  нравственно  и
духовно.
     Внеклассная работа, организованная в разных формах: праздники, экскурсии,
разнообразные викторины и конкурсы, творческие мастерские и т.п.  способствует
развитию  у  детей  навыков  общения  и  совместной  деятельности,  проявлению  их
личностных качеств.
Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение
родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в
них.  Это обусловливает  слаженную работу детского коллектива и скрепляет  союз
«Семья- школа».    
    Для  внеурочной  деятельности  обучающихся  и  организации  дополнительного
образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по
данному направлению призвана предоставить возможность:

• свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 
природе, отвечают их внутренним потребностям;

• помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;
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• стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор;

•  быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира 
на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.

В  современных  условиях  всё  больше  требуются  активные  волевые  личности,
умеющие организовывать свою работу и себя,  способные проявлять инициативу и
самостоятельно  преодолевать  трудности.  В  этой  связи  возникла  необходимость
акцентировать внимание:

• на регуляции социального поведения ребёнка;
• привитии детям эстетического вкуса; 
• этическом воспитании учащихся;
• экологическом воспитании учащихся;
• воспитании учащихся, как граждан своей страны;
• сохранении у учащихся положительного отношения к школе и учению;
• воспитании здорового образа жизни;
• интегрировании усилий учителя и родителей;
• развитии творческого и интеллектуального потенциала учащихся.

Цели внеурочного (внеклассного) планирования.
1. Развитие личности школьника, его творческих способностей; 
2.  Воспитание  нравственных  и  эстетических  чувств,  эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 
3. Формирование желания и умения учиться;
4.  Освоение  основополагающих  элементов  научного  знания,  лежащих  в  основе
современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в
условиях решения жизненных задач.
Задачи внеурочного планирования:
1.  Формировать  у  учащихся  начальных  классов  умения  ориентироваться  в  новой
социальной среде; 
2. Формировать у учащихся положительной «Я – концепции»;
3.  Формировать  у  учащихся  коммуникативную  культуру,  умение  общаться  и
сотрудничать; 
4. Развивать волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности;
5. Воспитывать высоко духовно - и - нравственную личность; 
6. Развивать навыки рефлексивных действий. 
   
5.4. Условия для внеурочной деятельности обучающихся.
 В  школе  созданы  условия для  внеурочной  деятельности  обучающихся  и
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному
направлению призвана предоставить возможность:

• свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 
природе, отвечают их внутренним потребностям;

• помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности;

• стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор;
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•  быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира 
на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.

5.5. Ожидаемые результаты внеурочной  деятельности.
• Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
• Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов;                                                                                                  
• Творческая самореализация детей;
• Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
• Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
• Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

школы;
• Формирование единого воспитывающего пространства;
• Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
• Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы 

риска во внеурочную деятельность школы;
• Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня;
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5.6.  Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности  для начальной школы.
2013-2014 учебного год

Мес
яц

Содержание мероприятий Классы Ответственный Направление

СЕ
НТ
ЯБР

Ь

1.Торжественная  линейка  посвященная  Дню  Знаний
«Здравствуй, школа!» 

1 – 11 кл. Торба В.Г., Гафурова Н.С. Гражданско-патриотическое,
духовно-нравственное

2. День здоровья:
Осенний кросс
Игра – путешествие «Знатоки ПДД»

5-11 кл.
1-4 кл.

Соседова Л.В.,Соседов А.В.,
Волков А.В.Торба В.Г.
Кл.руководители

Спортивно-оздоровительное,
профилактическое 

4. Конкусно-игровая программа «Осенние забавы» 1 – 4 кл. Гафурова Н.С. Актив школы
Кл. руководители

Эстетическое

5.  Танцевальный вечер-конкурсная программа  «Осенний
переполох»

1-4 кл. Торба В.Г.Гафурова Н.С.
Кл. руководители  Специалисты 
ДК «Геофизики»

Эстетическое

6. Акция «Помоги пойти учиться» Вся школа Администрация Духовно-нравственное, 
социальная защита детства

7. Акция «Элегант» 1 – 11 кл. Совет учащихся Эстетическое

8. Оформление классных уголков 1 – 11 кл. Совет учащихся Эстетическое,
учебно-познавательное

10. Инструктаж учащихся «Безопасность на дорогах» 1-11кл. Филиппов В.Н. Кл.руководители Профилактическое

11.  Составление  маршрутов  безопасности  «Дорога  в
школу и домой» 1-6 кл.

Торба В.Г. Кл.руководители Профилактическое

12.  Инструктаж  учащихся,  проживающих  в  д.  Ярки
«Правила  поведения  и  техника  безопасности  в
общественном транспорте»

1-11 кл. Пенкин А.Н. Профилактическое

13. Выпуск школьной газеты Пресс-центр Эстетическое,
учебно-познавательное

1. Праздничная  программа  ко  Дню  Учителя  «Мудрые,
добрые учителя…»

2 – 11 кл. Торба В.Г.Гафурова Н.С.,
совет учащихся

Духовно-нравственное

2. Проведение праздника «День самоуправления» 1 – 11 кл. Торба.В.Г., Гафурова Н.С.,
совет учащихся

Учебно-познавательное

3. Конкурс комплиментов
«Вы самые-самые…!»

1 – 11 кл. Совет учащихся Эстетическое
Духовно-нравственное
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ОК
ТЯБ
РЬ 

4.Праздник первоклассника  - «Посвящение в школьники» 1 – 4 кл. Гафурова Н.С.,Кл. рук. 1кл. Учебно-познавательное

6. Выпуск школьной газеты Пресс-центр Учебно-познавательное

НО
ЯБР
Ь

1.Акция «Кормушка» 1-4 кл.       Совет учащихся Экологическое
2.  Праздничная  конкурсная  программа   «Мама-первое
слово…»  Совместно с ДК «Геофизики»

1 – 11 кл. Торба  В.Г.,Гафурова  Н.С.,совет
учащихся.  Специалисты  ДК
«Геофизики»

Духовно-нравственное

3.  Конкурс  рисунков   и  фотографий,  поздравительных
открыток  «Милая, славная мама» 

1 – 4 кл. Торба В.Г.Гафурова Н.С.,
совет учащихся, кл рукодители

Эстетическое, 
духовно - нравственное

 5. Акция «Спорт вместо….» 1 – 11 кл. Торба В.Г.,совет учащихся Спортивно-оздоровительное,
профилактическое

6. Первенство школы по баскетболу Соседов А.В. Спортивно-оздоровительное,
профилактическое

ДЕ
КА
БРЬ

1.День рождения отряда 1 класса в детской организации
«Радуга» 

1 – 4 кл. Гафурова Н.С. Гражданско-патриотическое

2.  Конкурс  на лучшее оформление  кабинетов школы к
Новому году

1-11 кл. Торба  В.Г.Гафурова  Н.С.Совет
учащихся   Кл.рук-ли

Эстетическое 

3.Новогодний утренник «Новогодний калейдоскоп» 1 – 4 кл. Гафурова  Н.С.Торба  В.Г.Совет
учащихся

Познавательное 

6. Первенство школы по волейболу  
пионерболу

1-4 кл. Соседов А.В. Спортивно-оздоровительное,
профилактическое

ЯН
ВА
РЬ

1. Акция «Элегант». 1 – 11 кл. Совет учащихся Эстетическое 

2. Акция «Мойдодыр» 1 – 4 кл. Совет учащихся Профилактическое, эстетическое 
3. Выпуск школьной газеты Пресс – центр Учебно-познавательное
5. Шахматы первенство школы  Соседов А.В. Учебно-познавательное, 

спортивно-оздоровительное,
профилактическое

3. День интернационалиста
Акция «Поздравляю»

1-11 кл. Совет учащихся Торба. В. Г. Гражданско-патриотическое,
формирование –правовой

культуры, духовно-нравственное 
4.  Проведение  кл.часов  с  участием  военнослужащих,
прошедших военную службу по призыву  1-11 кл.

Торба В.Г. Учителя истории
Кл.рук-ли

Гражданско-патриотическое,
формирование  –правовой
культуры, духовно - нравственное
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ФЕ
ВР
АЛ
Ь

МА
РТ

5. Неделя Защитника Отечества
1-11 кл.

Учителя физ.культуры
Кл.рук-ли

Гражданско-патриотическое,
формирование -правовой культуры,
духовно-нравственное,спортивно  –
оздоровительное

6.  Спортивно-развлекательная  программа  ко  дню
Защитника Отечества «Солдатская рыбалка»   1 – 4 кл.

Гафурова Н.С.Торба.В.Г. Познавательное,  спортивно
оздоровительное,профилактическое
гражданско-патриотическое

7. Парад войск   1 - 4 кл. Учителя физ.культуры
Кл.рук-ли

  Спортивно-оздоровительное,
 гражданско-патриотическое, 
духовно –нравственное 

1.Конкурс рисунков  «Самая милая и любимая» 1 – 4  кл Гафурова  Н.С.,совет  учащихся,
классные рукодители нач.школы

Эстетическое,
 духовно – нравственное 

3.Конкурсная программа «На балу  у Золушки»  1 – 4 кл.
5-7 кл.

 Гафурова Н.С. Работа с семьей, познавательное

4. Месячник по профориентации 9-11 кл. Торба  В.Г.Специалисты  соц.
защиты

Формирование правовой культуры, 
учебно-познавательное,
гражданско-патриотическое  

6.Проводы русской зимы. Масленичная неделя
1 – 11 кл.

Гафурова  Н.С.,Торба  В.Г.совет
учащихся

Эстетическое, духовно-нрав-ное, 
работа с семьей

7.Акция «Кормушка» 1 – 4 кл. Совет учащихся Экологическое

8. Акция «Мы выбираем жизнь…» 5 – 11 кл. Совет учащихся Профилактическое, 
формирование  правовой культуры,
социальная защита детства 

9. Тематический спектакль о ЗОЖ 1 – 4 кл. Гафурова Н.С.,совет учащихся Профилактическое,  учебно  -
познавательное

10. Выпуск школьной газеты 5-11 кл. Пресс-центр Учебно-познавательное

12. Акция «Элегант» 1-11 кл. Совет учащихся Эстетическое 

1. Конкурс «А вам слабо?» 1- 4 кл.  Торба В.Г.Гафурова Н.С.
Совет учащихся

Эстетическое, познавательное

2. Акция «Подари улыбку другу» посвященная 1 апреля 1– 11 кл. Торба В.Г.Гафурова Н.С.
Совет учащихся 

Духовно – нравственное  

3.Брейн-ринг  «Через  тернии  к  звездам» (посвященный
дню Космонавтики)

 1-4  кл.  Торба В.Г.
Специалисты ДК «Геофизики»

Учебно-познавательное

4. Акция «Весенняя неделя добра» 1-11 кл. Совет учащихся
Торба В.Г.

Социальная  защита  детства,
духовно-нравственное,  работа  с
семьей
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АП
РЕ
ЛЬ

5.Конкурс   презентаций  работы  классного  коллектива
«Мой класс самый самый…»

1-11 кл. Совет учащихся
Торба В.Г.

Учебно-познавательное

6. «Папа, мама, я – спортивная семья!» 1-5 кл. Соседов А.В. Спортивно-оздоровительное,
работа с семьей

1.Экологическая акция «Трудовой десант» 1 – 11 кл. Кл.рук. администрация Экологическое 

МА
Й
 

2.Литературно-музыкальная композиция «Не смолкнет 
слава, не померкнет подвиг!»

1 – 4 кл. Торба В.Г.  Гафурова Н.С.
Совет учащихся

Гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное, 
учебно-познавательное

3.Праздничная линейка ко Дню победы «Мы помним!» 1 – 11 кл. Торба В.Г. Гафурова Н.С.
Совет учащихся

Гражданско-патриотическое, 
духовно-нравственное, учебно-позн

4.Праздник чести школы «Прославим школу  нашими 
делами»

1-11 кл. Торба В.Г. Гафурова Н.С.,
совет учащихся

Духовно-нравственное, 
учебно-познавательное

5.Последний звонок «Прощание с детством» 1 – 11 кл. Торба В.Г.Гафурова Н.С.,
совет учащихся

Познавательное, эстетическое

6.Прощание с начальной школой выпускной в 4 классе 
«Все порадуйтесь за нас – мы переходим в 5-ый класс!»

4 класс Торба В.Г.  Гафурова Н.С.,
Кл. рук.4 класса

Познавательное, эстетическое

5. Выпуск школьной газеты Пресс – центр Познавательное, эстетическое
6. Эстафета легкоатлетическая,
троеборье

  2 – 4 кл. Соседов А.В. Спортивно-оздоровительное  

1.Выпускной вечер «» 4 класс Торба В.Г. Гафурова Н.С.,
Кл. рук. 4,9,11 кл.

Познавательное, эстетическое

ИЮ
НЬ

 2.Организация пришкольного лагеря 1-6 кл Гафурова Н.С., начальник лагеря
воспитатели лагеря

Познавательное, эстетическое,
духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
гражданско-патриотическое,
экологическое,
социальная защита детства,
профилактическое
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6. Внешние связи и партнерство, сотрудничество с родителями.
К  работе  в  рамках  введения  механизма  реализации  внеурочной  деятельности
будут  привлекаться  родители,  сотрудники   ДЮСШ,  ДДТ,  РДК,   районный
краеведческий музей,  ЦД библиотека, музыкальная школа, учителя-предметники,
учителя начальных классов. Работа по привлечению младших школьников во
внеурочную деятельность будет осуществляться через посещение , клубов по
интересам, кружков школ, кружков СДК «Геолог».
Учитель и родители как участники педагогического процесса:

Целью сотрудничества  учителей  и  родителей  является  создание
неформальной  дружеской  атмосферы  жизнедеятельности  школьников,
осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании
детей разного возраста.

Задачами сотрудничества являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  

взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми;
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 
условиях.

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной  деятельности  может  успешно  осуществляться  по  следующим
направлениям (содержание сотворчества):

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 
совместной внеурочной работы с детьми;

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  
исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.;

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 
внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 
приборов и принадлежностей для качественной организации данных 
занятий.

7. Условия реализации программы. 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:

 конкретное планирование; 
 кадровое обеспечение программы;
 методическое обеспечение программы;
 педагогические условия;
 материально-техническое обеспечение.

  7.1. Кадровое обеспечение:
 Укомплектованность кадрами:

В реализации программы участвуют: педагоги школы, реализующие программу;



 библиотекарь; учителя физической культуры;  педагог-организатор;  
педагог-психолог;  руководитель кружка по музыке;  руководитель 
танцевального кружка;

  При отсутствии кадров можно привлекать родителей, работников 
культуры, дополнительного образования.

 Наличие квалификационный категории работников – все руководители 
кружков , кроме библиотекаря и одного учителя начальной школы имеют 
квалификационные категории:
ФИО руководителя 
кружка

Наличие квалификационной 
категории

Ковальчук Л.Е. высшая
Мутовина Е.В. заканчивает заочно пед институт
Цуцкова Н.Н. вторая
Майдорова Т.М. первая
Селиванова С.Ю. первая
Гафурова Н.С. вторая
Бондаренко О.В. нет
Соседова Л.В. высшая
Соседов А.В. высшая
Торба В.Г. первая

7.2. Непрерывность профессионального развития  педагогических 
работников;

Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи Мероприятия

Подготовка  педагогических
кадров к работе с учащимися
по внеурочной деятельности

Индивидуальные  собеседования  с  преподавателями-
предметниками и руководителями кружков, готовыми к
деятельности в данном направлении.

Повышение  методического
уровня  всех  участников
воспитательного процесса

Семинары  с  психологами,  социальными  и
медицинскими  работниками,  специалистами
внешкольных учреждений.
Семинары-практикумы в методических объединениях с
целью  обмена  передовым  опытом,  накопленным  в
школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.

Обеспечение  комфортных
условий  для  работы
педагогов

Изыскать  возможности  материального  поощрения
руководителей  кружков,  клубов,  спортивных  секций,
воспитателя группы продленного дня.

Активизировать
вовлеченность  работников
культуры  в  систему
общешкольных мероприятий

Организация  и  проведение  общешкольных
мероприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с учетом
возможностей педагогов.

 Научно - методическое обеспечение 
Научно - методическую поддержку при реализации программы будут оказывать
методисты РМЦ.
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7.3. Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
школе имеются необходимые условия:  ответственные руководители кружков –
все с педагогическим образованием, занятия в школе проводятся в одну смену,
кабинеты 1-4 начальных классов  располагаются на первом этаже, спортивный зал
со спортивным инвентарем для младших школьников  со спортивной площадкой,
кабинет   музыки,  библиотека.  Школа  располагает   кабинетом  информатики,
оборудованным  компьютерной  техникой,  подключенными  к  локальной  сети
Интернет.  Все  кабинеты  начальных  классов  оснащены  компьютером  в  2
кабинетах  имеются  интерактивные  доски.   Имеется  столовая,  в  которой
организовано  горячее питание, имеется медицинский кабинет. Возможен выбор
оптимальных  условий  и  площадок  для  проведения  различных  мероприятий,
имеются  материалы  для  оформления  и  творчества  детей,  канцелярские
принадлежности, компьютеры, проекторы, интерактивные доски.
8 .Оценка результатов внеурочной деятельности.

Все  виды  внеурочной  деятельности  учащихся  на  ступени  начального
общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты.
 Воспитательный  результат  внеурочной  деятельности  —  непосредственное
духовно-нравственное приобретение  ребёнка благодаря  его  участию в том или
ином виде деятельности.
 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того
или иного духовно-нравственного  приобретения  на  процесс  развития  личности
ребёнка. 
Школа  работает  по  трём  уровням  результатов  внеучебной  деятельности
школьников:
1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  об
устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых  формах
поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной
жизни.
Достижение  всех  трех  уровней   результатов  внеурочной  деятельности  будет
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 
Диагностика эффективности внеурочной деятельности

Цель диагностики  –  выяснить,  являются  ли  и  в  какой  степени
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 
Диагностика  эффективности  внеурочной  деятельности  школьников
предусматривает:
1. Личность самого воспитанника;
2. Детский коллектив;
3. Профессиональная позиция педагога;
4. Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива
9. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
       Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования
зависит  от  качества  программы  по  её  модернизации  и  развитию  и  уровня
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управления  этой  программой.   Управление  реализацией   программой
осуществляется  через  планирование,  контроль  и  корректировку  действий.
Управление   любой  инновационной  деятельностью  идёт   по  следующим
направлениям:

• организация работы с кадрами;
• организация работы с ученическим коллективом;
• организация работы с родителями, общественными организациями, 
социальными партнёрами;
•мониторинг эффективности инновационных процессов.

Контроль  результативности  и  эффективности  будет  осуществляться  путем
проведения  мониторинговых  исследований,   диагностики  обучающихся,
педагогов, родителей.
Целью мониторинговых  исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность
модернизации  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования  по
следующим критериям:

• рост социальной активности обучающихся;
• рост мотивации к активной познавательной деятельности;
• уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень воспитанности);

• удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы.
            Объекты мониторинга:
1.  Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2.  Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3.  Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
4.  Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
5.  Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность
как на базе школы, так и вне ОУ;
6.   Развитие  и  сплочение  ученического  коллектива,  характер  межличностных
отношений;
7.   Результативность  участия  субъектов  образования  в  целевых  программах  и
проектах различного уровня.
10.       Ожидаемые результаты реализации программы.

•     Внедряются  эффективные формы организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей;

• Сформированность детского коллектива (улучшение психологической и 
социальной комфортности в  едином  воспитательном пространстве;
сплоченность  коллектива,  высокий  уровень  развития  коллективных
взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.) 

• Созданы условия на достаточном уровне для развития творческой активности 
каждого ребёнка; 
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• Сформированность  мотивации коллектива ребят к участию в общественно 
полезной деятельности; 

• Сформированность коммуникативной культуры учащихся
• Улучшена связь между семьёй и школой.

10.1.  Планируемые  личностные  результаты  в  результате  реализации
мероприятий внеурочной и воспитательной деятельности:

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе;
 принятие образа «успешного ученика»;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на

здоровый образ жизни;
 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

 гражданская идентичность в форме осознания своего «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

 осознание ответственности человека за общее благополучие;
 осознание своей этнической принадлежности;
 гуманистическое сознание;
 социальная компетентность, как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам;
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире;
 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;
 развитая эмпатия - понимание чувств других людей и сопереживание им.
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;
  сформированные навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
 развитые эстетические потребности, ценности и чувства;
 сформированные этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость;
 гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества.

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями стандарта

Кадровые условия реализации ООП НОО

№
п/п

Специалисты Функции Количество
специалистов в

начальной
школе

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 8
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ребёнка в рамках образовательного процесса
2. Педагог-

библиотекарь
Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе
воспитания культурного и гражданского самосознания, 
содействует формированию информационной 
компетентности учащихся путём обучения поиска, 
анализа, оценки и обработки информации

1

3. Административный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, организует контроль и текущую 
организационную работу.

4

4. Медицинский
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, осуществляет мониторинг здоровья 
школьников с целью сохранения  и укрепления их 
здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 
учащихся.

1

Материально-техническое обеспечение учебного процесса:

В  школе  созданы  на  допустимом  уровне  условия  для  участников
образовательного процесса:  обеспеченность техническими средствами обучения
(компьютеры,  мультимедийные  проекторы,  интерактивные  доски,);  наличие
комплекта  лицензионного  или  свободно  распространяемого  общесистемного  и
прикладного  программного  обеспечения  (операционная  система,  офисные
программы  (редакторы  текстов,  таблиц),  СУБД,  навигаторы)  для  каждого
установленного компьютера; наличие скоростного выхода в Интернет (скорость
канала не ниже 128 кб/с ).

Пришкольная  территория   благоустроена,  имеются  места  для  отдыха.
Озеленение  территории  соответствует  нормам.  Организовано  горячее  питание
учащихся  в соответствии с СанПиН. Имеется физкультурно – спортивная зона,
спортивно – игровая площадка.         

Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован.

Лечебно–профилактические  мероприятия  проводятся  согласно  графика ЦРБ и
УО муниципального образования Богучанского района.

Учебно-методическая база реализации учебных программ: 

В школе 18 кабинетов, из них начальные  классы – 4 (оборудованы  рабочие
места  учителя,  в  двух  кабинетах  есть  интерактивные  доски),   спортзалов  –  1,
«пляж» - 1,  актовый зал – 1, мастерские – 1.  Имеется библиотека, компьютерный
класс.
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Нормативно правовая основа программы

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации.
2.Федеральный  государственный  стандарт  общего  образования  (начальное  общее
образование).    
 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.
 4.  Примерная программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  (начальное  общее
образование).
5. Учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализующих основные
образовательные программы начального общего образования.
6.  Требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования (гигиенические требования)
7.  Федеральный  закон  от  01.12.2007г.  №  309-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  в  части  изменения  понятия  и  структуры  государственного
образовательного стандарта.
8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному
собранию РФ от 22.11.2008г.  №ПР-2505 в  части  реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
10.Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  и
введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального
общего образования», от 06.10.2009, №373;
13.План-график  мероприятий  по  обеспечению  введения  федерального  государственного
образовательного стандарта.
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	В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
	воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава;
	переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
	ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
	признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
	учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
	обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
	разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
	Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно. Существенной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст ситуации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонностями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуицию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие установки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обеспечено:
	содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования;
	установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования;
	побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности;
	информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и как особый объект изучения (на интегративной основе);
	обучением навыкам общения и сотрудничества;
	поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе;
	расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности;
	формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информационное пространство).
	Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются:
	общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты  — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;
	презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
	Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:
	творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы);
	презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки);
	выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки).
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