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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования разра

ботана в соответствии с требованиями федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, плани
руемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
при получении начального общего образования.

Основная образовательная программа начального общего образования разра
ботана педагогическим коллективом МБОУ «Чулпанская СОШ» на основе При
мерной основной образовательной программы начального общего образования 
(одобренной решением федерального методического объединения по общему об
разованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), образовательных потребностей 
и запросов обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Школа Рос
сии».

Основание основной образовательной программы НОО:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Конвенция о правах ребенка;
3. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации»;
4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка»;
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373);
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О вне
сении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 
06.10.2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011 г. № 19707);
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7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. №2357 «О вне
сении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 
06.10.2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011 г. №22540);
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. №2075 «О 
продолжительности рабочего времени педагогических работников»;
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования учебных по
мещений»;
10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 
г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 
номер 19993);
11. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специа
листов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей ра
ботников образования» (утвержден Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития от 26.08.2010 г. №761-Н;
14. Устав МБОУ «Чулпанская СОШ»;
15. Программа развития МБОУ «Чулпанская СОШ».

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Чулпанская СОШ» 
отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, со
держ ат ельны й, организационны й.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре
зультаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, наци
ональные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 
включает:
У пояснительную записку;
У планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования;
У систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной об
разовательной программы начального общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на до
стижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
У программу развития универсальных учебных действий;
У программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея
тельности;
У программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
У программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;
У программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова
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тельной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной обра
зовательной программы. Организационный раздел включает:
У учебный план начального общего образования;
У план внеурочной деятельности;
У календарный учебный график;
У систему условий реализации основной образовательной программы в соответ
ствии с требованиями ФГОС НОО.

МБОУ «Чулпанская СОШ», реализующая основную образовательную про
грамму начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающих
ся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 
отношений:
У с уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации и другими документа
ми, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в МБОУ 
«Чулпанская СОШ»;
У с их правами и обязанностями в части формировании реализации основной об
разовательной программы начального общего образования, установленными за
конодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «Чулпанская СОШ».

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Чулпан- 

ская СОШ» основной образовательной программы начального общего образова
ния предусматривает решение следующих основных задач:

У формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци
альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо
собностей, сохранение и укрепление здоровья;

У обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе
тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, гос
ударственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со
стояния здоровья;

У становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;

У обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра
зования;

У достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с 
ОВЗ);

У обеспечение доступности получения качественного начального общего об
разования;

5



S  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про
явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности;

S  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно - техни
ческого творчества и проектно-исследовательской деятельности;

S  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги
ческих работников и общественности в проектировании и развитии внут
ришкольной социальной среды;

S  использование в образовательной деятельности современных образователь
ных технологий деятельностного типа;

S  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя
тельной работы;

S  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь
ной социальной среды (населенного пункта, района, города).

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

S  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор
мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос
сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа
лога культур и уважения его многонационального, полилингвального, по
ликультурного и поликонфессионального состава;

S  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос
нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пу
ти и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лич
ностного и познавательного развития обучающихся;

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

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

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

S  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования;

S  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду
ального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших вы
дающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотруд
ничества и расширение зоны ближайшего развития.
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Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обу
чения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:

У 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 содержа
нию;

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

У с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра
жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательно
го развития;

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

У с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности;

У с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе
ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлич
ностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской иден
тичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 
11 лет):

У центральные психологические новообразования, формируемые на данном 
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смыс
ловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение дей
ствовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осу
ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек
тов;

У развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы
ступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и соци
альных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях разви
тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприя
тии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возраст
ными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 
детей младшего школьного возраста.
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При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра
зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с актив
ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной дея
тельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 
особенности уровня начального общего образования.

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

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее -  планируемые результаты) являются од
ним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 
обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представ
ляют собой систему, допускающую дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых резуль
татов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
S  обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной де

ятельностью и системой оценки результатов освоения основной образова
тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизи
руя общее понимание личностных, метапредметных и предметных резуль
татов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок 
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявля
емых системой оценки;

S  являются содержательной и критериальной основой для разработки про
грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися основной об
разовательной программы начального общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методо
логическую основу требований ФГОС НОО, содержание планируемых результа
тов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным матери
алом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно - практиче
ские задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 
какими именно действиями -  познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или ино
го предмета, -  овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости:
S  определения динамики картины развития обучающихся на основе выделе

ния достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы -  зоны бли
жайшего развития ребенка;
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S  определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

У выделения основных направлений оценочной деятельности -  оценки ре
зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про
грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описа
ния.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения дан
ной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 
призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в пер
вом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 
разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ
ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие 
их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения 
этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использова
ние исключительно неперсонифицированной информации, а полученные резуль
таты характеризуют деятельность системы образования.

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников.

Первый блок «Выпускник научит ся». Критериями отбора результатов в данный 
блок служат: их значимость для решения основных задач образования на данного 
уровня, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная воз
можность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными сло
вами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, кото
рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 
и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра
боты учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством де
тей.

Достижение планируемых результатов этого блока выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам ее 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ве
дется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствую
щих зоне ближайшего развития, -  с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един
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ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности пере
хода на следующий уровень обучения.

Второй блок «Выпускник получит возмож ность научит ься». Планируемые 
результаты данного блока к каждому разделу примерной программы учебного 
предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать обучающиеся, имеющие более высокий уро
вень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения этих резуль
татов могут достичь не все без исключения обучающиеся как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной слож
ности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 
уровне обучения. Оценка достижения в этом случае ведется преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 
материалы итогового контроля.

Включение данной группы результатов предоставляет возможность обучаю
щимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 
с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 
группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 
В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесооб
разно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные резуль
таты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в фор
ме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 
тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется ис
пользование таких педагогических технологий, которые основаны на дифферен
циации требований к подготовке обучающихся.

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования

У формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор
дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво
ей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций;

У формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели
гий;

У формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль
туре других народов;
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У овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

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

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

У формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
У развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

У развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций;

У формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше
нию к материальным и духовным ценностям.

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про
граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
У принимать и сохранять учебную задачу;
У учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма

териале в сотрудничестве с учителем;
У планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
У учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре

шения;
У осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
У оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
У адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди

телей и других людей;
У различать способ и результат действия;
У вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос

нове его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать пред
ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис
пользовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
У в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
У преобразовывать практическую задачу в познавательную;
У проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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S  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но
вом учебном материале;

S  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа
ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

S  самостоятельно 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:
S  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочни
ков (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про
странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;

S  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

S  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю
чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

S  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
S  строить сообщения в устной и письменной форме;
S  ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
S  основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов);

S  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен
ных признаков;

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

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

лого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущност
ной связи;

S  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;

S  устанавливать аналогии;
S  владеть рядом общих приемов решения задач.

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

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

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

висимости от конкретных условий;
S  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до

страивая и восполняя недостающие компоненты;
S  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы

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

следственных связей;
S  произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
S  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе сред
ства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

S  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози
цию партнера в общении и взаимодействии;

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

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

в том числе в ситуации столкновения интересов;
S  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

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

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало
гической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
S  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от

личные от собственной;
S  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози

цию;
S  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
S  аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея
тельности;

S  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета инте
ресов и позиций всех участников;
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У с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построе
ния действия;

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

У осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи
мую взаимопомощь;

У адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз
нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей дея
тельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки рабо
ты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава
тельного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисун
ки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск инфор
мации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи инфор
мации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обосно
вания утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче
ских ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников 
и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
У находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
У определять тему и главную мысль текста;
У делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
У вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
У сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 суще

ственных признака;
У понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утвержде
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ние; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 
группы элементов);

S  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы;

S  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

S  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис
ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

S  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
S  использовать формальные элементы текста (например,
S  подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
S  работать с несколькими источниками информации;
S  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
S  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
S  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;
S  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу

менты, подтверждающие вывод;
S  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа

цию;
S  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
S  делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего ис

пользования;
S  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан

ном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
S  высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек

сте;
S  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
S  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению до

стоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробе
лов;

S  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу
шанного текста.

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

верную (противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные ре
зультаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни 
и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобре
тут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движу
щиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 
как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 
в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно - 
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис
пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 
общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 
звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и пе
редавать медиасообщения.

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
определять возможные источники ее получения; критически относиться к инфор
мации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно
сти в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
S  использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упраж
нения (мини - зарядку);

S  организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере.
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных

Выпускник научится:
S  вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче

ских средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полу
ченную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; наби
рать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 
перевод отдельных слов;

S  рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
S  сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу рас

познавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится:
S  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- 
карты);

S  описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ;

S  собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери
ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 
ИКТ, а также в ходе опроса людей;

S  редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ
ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;

S  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использо
вать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать ос
новным правилам оформления текста;

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

S  заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться
S  грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах дан

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

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

вать, оформлять и сохранять их;
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S  создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или после
довательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 
звука, текста;

S  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне
ния и тезисы для презентации;

S  создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
S  создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли
кация);

S  размещать сообщение в информационной образовательной среде образова
тельной организации;

S  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол
лективной коммуникативной деятельности в информационной образова
тельной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в фай
лах.

Выпускник получит возможность научиться:
S  представлять данные;
S  создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
S  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляе

мых средах (создание простейших роботов);
S  определять последовательность выполнения действий, составлять инструк

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последова
тельного выполнения и повторения;

S  планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми
ра.

Выпускник получит возможность научиться:
S  проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехни
ческого проектирования;

S  моделировать объекты и процессы реального мира.

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования

1.2.З.1. Русский язык
Общие предметные результаты освоения программы
S  осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 

страны, Российской Федерации, языка межнационального общения;
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S  представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 
общества;

S  формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к рус
скому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 
стремления к его грамотному использованию;

S  понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи 
как показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня 
культуры;

S  приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и услови
ях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения комму
никативных задач;

S  овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексиче
ские, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 
культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм 
для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной язы
ковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного от
ношения к качеству своей речи, контроля за ней;

S  овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) 
из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфогра
фии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предло
жения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познава
тельных, практических и коммуникативных задач;

S  овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), ос
новными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 
правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных ра
бот.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий про
граммы 
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Выпускник научится:

S  участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); вы
ражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

S  осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит об
щение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответ
ствии с конкретной ситуацией общения;

S  применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежли
вости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком;

S  анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письмен
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ном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содер
жания;

S  строить предложения для решения определённой речевой задачи, для за
вершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения сво
его отношения к чему-либо;

S  понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 
находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной 
или коммуникативной задачи;

S  понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по 
его теме или главной мысли, находить части текста, определять их последо
вательность, озаглавливать части текста;

S  восстанавливать последовательность частей или последовательность пред
ложений в тексте повествовательного характера;

S  распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
S  замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выра

зительность;
S  знакомство с жанрами объявления, письма;
S  строить монологическое высказывание на определённую тему, по результа

там наблюдений за фактами и явлениями языка.
Выпускник получит возможность научиться:

S  определять последовательность частей текста, составлять план текста, со
ставлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно состав
ленным планам;

S  пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания пись
менного изложения учеником;

S  письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пе
редавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 
зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; 
грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при пись
ме;

S  составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и опи
сательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 
репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и 
опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки;

S  использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование;

S  пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журнала
ми, Интернетом при создании собственных речевых произведений на за
данную или самостоятельно выбранную тему;

S  находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи;

S  проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки.

Система языка
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Фонетика, орфоэпия, графика
Выпускник научится:

S  характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непар
ный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изучен
ного);

S  определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
S  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 
поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с 
непроизносимыми согласными;

S  осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
S  произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литератур

ного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);
S  использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками;
S  применять знания фонетического материала при использовании правил пра

вописания;
S  пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробе

лом между словами, знаком переноса, абзаца.
Выпускник получит возможность научиться:

S  осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предло
женному в учебнике алгоритму;

S  оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
S  соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюде

ние этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 
учебника);

S  пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного про
изношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Выпускник научится:

S  находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значе
ние по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учите
ля;

S  наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;

S  иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предло
жениях и текстах омонимов;

S  иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); при
обретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;

S  наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 
осознавать их значение в тексте и разговорной речи;
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S  распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (про
стые случаи);

S  иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 
речи;

S  пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Выпускник получит возможность научиться:

S  осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи;

S  замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном зна
чении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения 
(без терминологии);

S  оценивать уместность использования слов в тексте;
S  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
S  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника

тивных задач;
S  размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
S  приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) 

слов.
Состав слова (морфемика)
Выпускник научится:

S  владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
S  различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
S  различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одноко

ренные слова и синонимы;
S  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, осно

ву (простые случаи), корень, приставку, суффикс;
S  выделять нулевое окончание;
S  подбирать слова с заданной морфемой;
S  образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать зна

чение новых слов.
Выпускник получит возможность научиться:

S  находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
S  различать изменяемые и неизменяемые слова;
S  узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт  и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
S  сравнивать, классифицировать слова по их составу;
S  соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предло

женных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель 
заданного слова;

S  осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (про
стые случаи);

S  наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 
суффикса);
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S  разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соот
ветствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 
проведения разбора по составу;

S  подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 
образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими 
приставками и суффиксами.

Морфология
Выпускник научится:

S  распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про
граммы);

S  распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические признаки (род, число, па
деж); изменять имена существительные по числам и падежам;

S  распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прила
гательного от формы имени существительного; находить начальную форму 
имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, 
падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном 
числе), падежам (первое представление);

S  распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму гла
голов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 
что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — 
форму времени, число, род (в прошедшем времени);

S  распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грам
матические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); исполь
зовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;

S  узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количе
ственные и порядковые имена числительные;

S  устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.
S  узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
S  подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их упо

требление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи 
и их формы.

Выпускник получит возможность научиться:
S  производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 

речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
S  наблюдать над словообразованием частей речи;
S  замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в упо

треблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Выпускник научится:

S  различать предложение, словосочетание и слово;
S  выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы;
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S  определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и не
восклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять 
такие предложения;

S  различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
S  находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены пред

ложения (без деления на виды);
S  устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме;
S  соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответству

ющее схеме;
S  различать распространённые и нераспространённые предложения, состав

лять такие предложения;
S  отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания;
S  разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным чле
нам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или ска
зуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения слово
сочетания.

Выпускник получит возможность научиться:
S  устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при по

мощи вопросов;
S  выделять в предложении основу и словосочетания;
S  находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
S  опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения;
S  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правиль
ность разбора.

Орфография и пунктуация
Выпускник научится:

S  применять ранее изученные правила правописания;
S  непроизносимые согласные;
S  разделительный твёрдый знак (ъ);
S  непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоен

ными согласными (перечень см. в словаре учебника);
S  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
S  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь);
S  безударные родовые окончания имён прилагательных;
S  раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
S  раздельное написание частицы не с глаголами;
S  подбирать примеры с определённой орфограммой;
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S  обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса);

У определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными пра
вилами;

S  применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического слова
ря;

У безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);
У писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изучен

ными правилами правописания;
S  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор

фографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
— применять правила правописания:

У соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
У е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка);
У запятая при обращении;
У запятая между частями в сложном предложении;
У безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошед

шем времени;
— при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 
словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографиче
ской ошибки).

1.2.З.2. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего даль

нейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осозна
ния и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 
литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематиче
ском чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники бу
дут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кру
гозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 
чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен
ную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные об
разы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художе
ственное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими ви
дами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 
чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими воз-
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можностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, 
научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечат
лениями.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обу
чению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достиг
нут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятель
ность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли
жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и про
слушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 
Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться сло
варями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 
творческой деятельности.

Школьники 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 (чи
тать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не
большими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб
ной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информа
цию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практиче
ском уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 
работы.

К концу обучения в начальной школе выпускники достигнут следующих ре
зультатов и научатся:

S  понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художе
ственная литература; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «от
ветственность», «добро», «зло»;

S  понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части куль
туры, сохраняющей и передающей нравственные ценности, традиции, эти
ческие нормы общения;

S  осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональ
ной литературы своей страны и мира;

S  проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважи
тельное отношение к культуре других народов;

S  работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам инди
видуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными универсаль-
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ными умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутиро
вать с ними, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и 
позицию собеседников);

S  пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями в ор
ганизации своей работы с литературными произведениями (понимать учеб
ную задачу, составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные 
действия, контролировать свои действия, оценивать результат работы).

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:
S  проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное уме

ние для работы с любым произведением и любым источником информации, 
для обогащения читательского опыта;

S  воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 
духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения зна
ний и опыта;

S  пользоваться чтением для решения различных учебных задач и удовлетво
рения читательского интереса, поиска нужной информации на межпредмет
ном уровне;

S  читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочи
танное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, молча -  не менее 100 слов 
в соответствии с индивидуальными возможностями);

S  читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга 
чтения, определяя задачу чтения в соответствии с орфоэпическими норма
ми;

S  пользоваться различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым, просмотровым (выборочным)), осознавать и объяснять выбор 
вида и формы чтения для той или иной работы;

S  различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную 
литературу;

S  ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушан
ного или прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую 
принадлежность и главную мысль; выделять сюжетную линию: устанавли
вать причинно-следственную связь в развитии событий и их последователь
ность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы одно
классников по сюжету произведения;

S  работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать 
смысл, определять тему и выделять микротемы (подтемы), отвечать на во
просы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать их 
цитатами из текста;

S  понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение о них, со
относить с нравственными нормами и определять авторскую позицию;

S  пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 
устно или письменно;

S  выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения;
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S  составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произ
ведение или книгу;

S  пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную 
книгу в библиотеке.

Выпускник получит возможность научиться:
S  воспринимать художественную литературу как вид искусства;
S  определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произве

дениям, героям и их поступкам;
S  отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

художественного произведения;
S  сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 

2-3 отличительные особенности;
S  формулировать свою мысль в форме монологического высказывания не

большого объема (повествование, рассуждение, описание) с опорой на ав
торский текст;

S  работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): нахо
дить нужную информацию, знакомиться с современной детской литерату
рой.

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:
S  различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, 

художественный и научно-популярный, соотносить типы текста с жанром;
S  сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, по

словица, загадка) по структуре;
S  использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 

главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 
произведения, жанр произведения, автор -  герой произведения, автор -  рас
сказчик, главный и второстепенные герои, положительные и отрицательные 
герои произведения;

S  практически находить в тексте произведения средства выразительности -  
эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объяснять их роль;

S  подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное 
значение.

Выпускник получит возможность научиться:
S  сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие поня

тия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произ
ведение);

S  находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пей
зажи и портреты героев), повествования и рассуждения;

S  различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (га
зеты, журналы), использовать их для решения учебных задач.

Раздел «Творческая деятельность»
Выпускник научится:
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S  читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 
моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или элементам 
сюжета (вступление, кульминация, заключение);

S  создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рас
сказы, былины);

S  выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты (со
бирать информацию, оформлять материал по проекту в виде рукописных 
книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на конкурсах, пред
метных неделях, библиотечных уроках, школьных праздниках);

S  писать небольшие произведения на заданную тему по иллюстрациям или 
репродукциям картин к произведению; отзывы о произведениях, о героях 
произведений.

Выпускник получит возможность научиться:
S  творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица авто

ра, от своего имени;
S  сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам;
S  пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произве

дение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов;
S  создавать собственные тексты (повествование-по аналогии; рассуждение- 

развернутый ответ на вопрос; описание-характеристика героя или пейзаж).
Раздел «Чтение: работа с информацией»
Выпускник научится:
S  находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте про

изведения;
S  прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и 

заголовок) и анализа ее структуры (оглавление (содержание), аннотация, 
титульный лист);

S  работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, состав
лять; использовать моделирование для решения учебных задач;

S  использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, 
портретов героев;

S  пользоваться разными источниками информации, печатными и электрон
ными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующие возрасту, 
сравнивать информацию из разных источников.

Выпускник получит возможность научиться:
S  находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте;
S  находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произве

дений в справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных;
S  собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, 

обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор;
S  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выяв

лять достоверную (противоречивую) информацию.

I.2.3.3. Родной русский язык
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» 
на уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.

Содержательная линия «Русский язык: прошлое и настоящее»
Выпускник научится:
S  распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лек

сика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 
людьми;

S  с качествами и чувствами людей; родственными отношениями);
S  распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравне

ния в произведениях устного народного творчества и произведениях дет
ской художественной литературы;

S  осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
S  использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексиче

ского значения слова;
S  понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;
S  понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами;
S  осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения;
S  использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.
Содержательная линия «Язык в действии»
Выпускник научится:
S  соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);
S  соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литера

турного языка (в рамках изученного);
S  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
S  выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действи
тельности;

S  проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
S  заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;
S  выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 
прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации под
лежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаго
лом в форме прошедшего времени);

S  соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 
текста;
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S  пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексическо
го значения слова;

S  пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 
написания слов;

S  пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения проис
хождения слова.

Содержательная линия «Секреты речи и текста»
Выпускник научится:
S  различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;
S  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
S  использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уго

варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
S  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
S  владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художе

ственных текстов об истории языка и о культуре русского народа;
S  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отде

лять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 
факты, устанавливать логическую связь между фактами;

S  составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с 
изменением лица;

S  создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народ
ных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами;

S  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точ
ного, уместного и выразительного словоупотребления;

S  редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 
с целью более точной передачи смысла;

S  соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста.

1.2.З.4. Литературное чтение на родном русском языке
Выпускник научится:
S  понимание родной литературы как одной из основных национально -

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв
ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;

S  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; фор
мирование представлений о мире, национальной истории и культуре, пер
воначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственно
сти; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке
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как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентифи
кации;

S  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо
рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа
ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;

S  достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель
ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техни
кой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

S  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, уме
ние самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации.

S  многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидно
стям языка, особенностей языкового оформления, использования вырази
тельных средств языка;

S  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике;

S  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эс
тетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художе
ственной литературы.

1.2.З.5. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 
о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли
культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру
мента 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 телекомму
никации.

32



Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо
вых 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 принадлеж
ность.

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образо
вания внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю
щихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зару
бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, уча
стие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как чле
нов гражданского общества.

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего обра
зования у обучающихся:

S  сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 
т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино
странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 
и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей 
младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет полу
чено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отли
чиях от родного языка;

S  будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста
вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

S  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо
димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино
странным языком на следующем уровне образования.

Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
S  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;
S  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
S  рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
S  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
S  составлять краткую характеристику персонажа;
S  кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
S  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
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S  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не
больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знако
мом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:
S  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию;
S  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

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

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

основном на изученном языковом материале;
S  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
S  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
S  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос

новное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
S  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
S  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рож

дения (с опорой на образец);
S  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
S  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
S  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
S  заполнять простую анкету;
S  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной по

чты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
S  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
S  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
S  списывать текст;
S  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
S  отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
S  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран

скрипцию;
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S  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
S  уточнять написание слова по словарю;
S  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино

странный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
S  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;
S  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
S  различать коммуникативные типы предложений по интонации;
S  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонаци

онных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
S  распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
S  соблюдать интонацию перечисления;
S  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);
S  читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
S  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального об
разования;

S  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком
муникативной задачей;

S  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
S  узнавать простые словообразовательные элементы;
S  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна

циональные и сложные слова).
Г рамматическая сторона речи
Выпускник научится:
S  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред

ложений;
S  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: суще

ствительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; суще
ствительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
S  узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
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S  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in
teresting), предложения с конструкцией there is/there are;

S  оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 
No, there isn’t any);

S  оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

S  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным призна
кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.З.6. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования:
S  научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений;

S  овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран
ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки;

S  научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях;

S  получат представление о числе как результате счета и измерения, о деся
тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач;

S  познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо
знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способа
ми измерения длин и площадей;

S  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико 
ориентированной математической деятельности умения, связанные с пред
ставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извле
кать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 
объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Выпускник научится:
называть:

S  любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 
отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке;

S  классы и разряды многозначного числа;
S  единицы величин: длины, массы, скорости, времени;
S  пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представлен

ную в виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед 
(куб), пирамида, конус, цилиндр);
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сравнивать:
S  многозначные числа;
S  значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать:
S  цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать:
S  любое многозначное число;
S  значения величин;
S  информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить:
S  устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сво

димых к действиям в пределах сотни;
S  письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с много

значными числами;
S  способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 
S  способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки; 
моделировать:

S  разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движе
ние в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать:
S  многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);
S  значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать:
S  структуру основного числового выражения;
S  характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать:
S  алгоритм решения составной арифметической задачи;
S  составные выражения с помощью логических слов-связок «и», «или», «ес

ли..., то...», «неверно, что. » ;  
контролировать:

S  свою деятельность: проверять правильность вычислений с многознач
ными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи:
S  записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса мил

лионов;
S  вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий;
S  решать арифметические задачи, связанные с движение (в том числе зада

чи на совместное движение двух тел);
S  формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях;
S  вычислять неизвестные компоненты арифметических действий.
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Выпускник получит возможность научиться:
называть:

S  координаты точек, отмеченных в координатном углу; 
сравнивать:

S  величины, выраженные в разных единицах; 
различать:

S  числовое и буквенное равенства;
S  виды углов и виды треугольников;
S  понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить:
S  способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры:
S  истинных и ложных высказываний; 

оценивать:
S  точность измерений; 

исследовать:
S  задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать:
S  информацию, представленную в графике; 

решать учебные и практические задачи:
S  вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;
S  исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур;
S  прогнозировать результаты вычислений;
S  читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиар

дов;
S  измерять длину, массу, площадь с указанной точностью;
S  сравнивать углы способом наложения, используя модели.

1.2.З.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования:
S  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо
нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных зна
ний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели
гий;

S  обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманисти
ческих и демократических ценностных ориентаций, способствующих фор
мированию российской гражданской идентичности;
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S  - приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и соци
ально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся 
ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 
явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы
ми, определить свое место в ближайшем окружении;

S  получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио
нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления лич
ного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;

S  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием чело
века, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в дина
мично изменяющемся и развивающемся мире;

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

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

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологиче
ской и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблю
дать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жиз
ни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного по
ведения в окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа 
Выпускник научится:

S  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
S  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
S  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси
фикацию изученных объектов природы;

S  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные прибо
ры; следовать инструкциям
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S  и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
S  использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извле
чения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний;

S  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 
том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

S  использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов;

S  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходи
мости бережного отношения к природе;

S  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при
меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопас
ность человека;

S  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил без
опасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться:
S  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо

то- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;

S  моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использова
нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

S  осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 
среде;

S  пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране
ния здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального пи
тания и личной гигиены;

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

S  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по
знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и усло
виями ее реализации.

Человек и общество 
Выпускник научится:

S  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре
гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; нахо
дить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 
регион и его главный город;
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S  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историче
ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изучен
ных событий на «ленте времени»;

S  используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек
тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов;

S  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от
зывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

S  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, от
ветов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или пись
менных высказываний.

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

альными группами;
S  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

S  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образователь
ной организации, социума, этноса, страны;

S  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до
говоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной ком
муникативной деятельности в информационной образовательной среде;

S  определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное по
ведение и поведение окружающих.

1.2.З.8. Основы религиозных культур и светской этики
Выпускник научится:
S  общие этические понятия на разных языках России;
S  общепризнанные ценности, идеалы, к которым стремятся граждане нашей 

страны;
S  понятия: культура, мораль, нравственность, этика, долг и совесть: профес

сиональный долг, моральный долг;
S  «Золотое правило нравственности»;
S  ценные качества человеческой души;
S  ценности рода и семьи;
S  светские правила;
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S  как появилась семья;
S  семейные традиции;
S  правила поведения в школе;
S  права и обязанности школьника;
S  правила дружбы;
S  понятие: этикет;
S  сокровища нравственности;
S  роли в семье;
S  понятия: рабочий, деловой человек, предприниматель, интеллигент, толе

рантность;
S  понятия: Отечество, Родина, любовь к Родине, патриотизм, традиция, 

народ, многонациональный народ, соотечественник.
Выпускник получит возможность научиться:
S  определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценно

стям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);
S  излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры 

в жизни отдельных людей и общества;
S  устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях;
S  строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций;
S  делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него;
S  строить отношения между людьми в школе;
S  жить по законам чести;
S  держать слово;
S  иметь силу воли;
S  строить отношения в семье;
S  договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных ситуаций;
S  жить в мире друг с другом, сохранив национальные традиции каждого;
S  любить страну, Родину и Отечество.

1.2.З.9. Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об
суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта му
зыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на эле
ментарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготов
ке музыкально-театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов
ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям Рос
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сии, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека 
и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, по
стигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 
чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от
ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творче
ском потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 
музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овла
дение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 
через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопозна
нию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями.

Выпускник научится:
У проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться 

в музыкальных явлениях;
У проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения; мотивиро

вать выбор той или иной музыки;
У ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их органи

зации в конкретном произведении в опоре на закономерности музыки;
У понимать смысл деятельности музыканта и своей собственной музыкальной 

деятельности;
У выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в 

различных видах музыкально-художественной деятельности: выразительно 
исполнить песню, найти образное танцевальное движение, подобрать ассо
циативный ряд, участвовать в ансамбле.

Выпускник получит возможность научиться:
У реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации му
зыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально
пластическом движении и импровизации);
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S  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально
творческую деятельность; музицировать;

S  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий;

S  владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении за
интересовавших его музыкальных образов;

S  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа
тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира;

S  оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - 
массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб
ственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеоте
ка).

1.2.3.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального об

щего образования у обучающихся:
S  будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази
тельных возможностях языка искусства;

S  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться ос
новы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально
ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен
ный вкус;

S  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности -  спо
собности 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; устойчи
вое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека;

S  появится готовность и способность к реализации своего творческого потен
циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, откры
тость миру, диалогичность;

S  установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль
турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отече
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ство», «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, куль
тур и религий;

S  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлеж
ности, ответственности за общее благополучие;

S  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;

S  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 раз
личных формах художественно-творческой деятельности;

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

S  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве
сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жиз
ни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;

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

Выпускник научится:
S  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ;
S  применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты;
S  овладеет навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навы

ками изображения средствами аппликации и коллажа;
S  характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;
S  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, спо

собности человека в самых разных природных условиях создавать свою са
мобытную художественную культуру;

S  изображать в творческих работах особенности художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 
ими красоты природы, человека, народных традиций;
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S  узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предла
гаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры;

S  эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;

S  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
для современного общества;

S  выражать в изобразительной деятельности своего отношения к архитектур
ным и историческим ансамблям древнерусских городов;

S  приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудро
сти и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Выпускник получит возможность научиться:
S  изображать на плоскости и в объеме; постройка или художественное кон

струирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или деко
ративная художественная деятельность с использованием различных худо
жественных материалов:

S  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;

S  воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
S  оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного твор
чества и др.;

S  использовать приобретенные навыки общения через выражение художе
ственных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отноше
ния к творческой художественной деятельности, а также при восприятии 
произведений искусства и творчества своих товарищей;

S  использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 
процессе совместной художественной деятельности;

S  использовать выразительные средства для воплощения собственного худо
жественно-творческого замысла;

S  анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства ; ак
тивно использовать художественные термины и понятия.

1.2.3.11.Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

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

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предмет
ном мире как основной среде обитания современного человека, о гармони
ческой взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 
предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
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необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
культурных традиций;

S  получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов матери
альной культуры;

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

S  научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой са
мореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго
товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен
но-декоративных и других изделий.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологиче
ских задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 
рук.

Обучающиеся:
S  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и груп

повых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, полу
чат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб
ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро
лей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательно
го и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

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

S  получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак
тической деятельности на основе сформированных регулятивных универ
сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек
тронную информацию;

S  познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования 
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;

S  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само
стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству.
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициа
тивность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию.

Выпускник научится:
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание
S  знать на уровне представлений: о творчестве и творческих профессиях, ми

ровых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о 
наиболее значимых производствах; об основных правилах дизайна и их уче
те при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; сти
левая гармония);

S  о правилах безопасного пользования бытовыми приборами;
S  организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятель

ность в соответствии с собственным замыслом;
S  использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 
творческой деятельности;

S  бережно относиться и защищать природу и материальный мир;
S  безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайни

ком, компьютером);
S  выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы 

по шву).
Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
S  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 центро
вая); правила безопасной работы канцелярским ножом; петельную строчку, 
ее варианты, их назначение; названия нескольких видов информационных 
технологий и соответствующих способов передачи информации (из реаль
ного окружения учащихся);

S  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 со
здании изделий; стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
художественных техниках (в рамках изученного);

S  уметь самостоятельно: читать простейший чертеж (эскиз) разверток;
S  выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;
S  подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические прие

мы изготовления изделий;
S  выполнять рицовку;
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S  оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее варианта
ми;

S  находить и использовать дополнительную информацию из различных ис
точников (в том числе из сети Интернет).

Конструирование и моделирование
S  знать простейшие способы достижения прочности конструкций;
S  конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;
S  изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
S  выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции.
Использование компьютерных технологий (практика работы на компью

тере)
S  иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах 

жизни и деятельности человека;
S  знать названия и основное назначение частей компьютера (с которыми ра

ботали на уроках);
S  создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера;
S  оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абза

ца);
S  работать с доступной информацией;
S  работать в программах Word, Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
S  уважительно относиться к труду людей;
S  понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего ре
гиона, так и страны, и уважать их;

S  понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод
ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про
дукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги);

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

S  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком
бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 
или декоративно-художественной задачей;

S  соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометри
ческих формах, с изображениями их разверток;

S  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно - эсте
тической информации; воплощать этот образ в материале;
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S  пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуаль
ной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с до
ступными способами ее получения, хранения, переработки.

1.2.3.12. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образова

ния начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой дея
тельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
S  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основ
ных физических качеств;

S  раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической куль
турой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепле
ние здоровья и развитие физических качеств;

S  ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос
новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 
развитие;

S  характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
S  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея

тельностью;
S  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной 
и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 
развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
S  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
S  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

S  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физиче
ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гиб
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кость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюде
ния за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
S  вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой ос
новных показателей физического развития и физической подготовленности;

S  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств;

S  выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
S  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы
носливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 
пульса (с помощью специальной таблицы);

S  выполнять организующие строевые команды и приемы;
S  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
S  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла

дина, гимнастическое бревно);
S  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема);
S  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ

циональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
S  сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
S  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина

ции;
S  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
S  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образова
ния

1.3.1. Общие положения
Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной програм

мы начального общего образования проводится организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе осво
ения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность 
к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
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У  системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, техноло
гии;

У  обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 
практической деятельности;

У  коммуникативных и информационных умений;
У  системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования оцениванию не подлежат. Оценка динамики лич
ностного развития обучающихся должна осуществляться в ходе различных мони
торинговых исследований. Достижения личностных результатов является предме
том оценки эффективности образовательной деятельности организации, осу
ществляющей образовательную деятельность.

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 
общего образования направлена на оценивание достижения обучающимися 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образователь
ной программы начального общего образования должно быть достижение пред
метных и метапредметных результатов освоения основной образовательной про
граммы начального общего образования, необходимых для продолжения образо
вания.

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динами

ку их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 
предметных результатов освоения основной образовательной программы соответ
ствующего года начального общего образования.

2. Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающи
мися основных формируемых способов действий по отношению к опорной систе
ме знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня.

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе 
обучающихся на уровень основного общего образования.

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее содержатель
ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обуча
ющимися основной образовательной программы начального общего образования.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования в МБОУ «Чулпанская СОШ» 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образова
тельных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускни
ков начальных классов.

Особенностями системы оценки являются:
У комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
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S  использование планируемых результатов освоения основных образователь
ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

S  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 
к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

S  оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
S  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче

ства образования;
S  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и атте

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состоя
ния и тенденций развития системы образования;

S  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 
и представлению их;

S  использование накопительной системы оценивания, характеризующей ди
намику индивидуальных образовательных достижений (Портфель достиже
ний или иные формы);

S  использование наряду со стандартизированными письменными или устны
ми работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические ра
боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

S  использование контекстной информации об условиях и особенностях реа
лизации образовательных программ при интерпретации результатов педаго
гических измерений.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
S  сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит от

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра
зовательному учреждению;

S  ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ори
ентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подра
жания;

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

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

S  сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
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знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совер
шенствованию своих способностей;

S  знание моральных норм и сформированность морально-этических сужде
ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Личностные результаты выпускников начальных классов в соответствии с тре
бованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. Однако текущая (выборочная) 
оценка личностных результатов осуществляется:

S  в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 
личности;

S  в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформирован- 
ности отдельных личностных результатов):

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других 
форм накопительной оценки);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суж
дений 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 
заместителем директора по УВР не реже 1 раза в год с выпускниками начальной 
школы.

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

ции -  интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 
достиж ений (или других форм накопительной оценки, используемых в образова
тельном учреждении). Педагог может отследить, как меняются, развиваются ин
тересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других лич
ностных действий. Главный критерий личностного развития -  наличие положи
тельной тенденции развития.

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литератур
ное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской 
этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформиро- 
ванности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах ана
лиза проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 
освоенность данных учебных действий.
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3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специаль
ную профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 
родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам 
(возможны варианты):

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

тельной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

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

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

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя сле
дующие процедуры:

S  решение задач творческого и поискового характера;
S  проектная деятельность;
S  текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на провер

ку метапредметных результатов обучения;
S  комплексные работы на межпредметной основе.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планиру

емые личностные результаты обучения по УМК «Школа России».
Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач.

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планиру
емые предметные результаты.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра
бот.

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предмет
ных результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня 
освоения предметных результатов -  промежуточные и итоговые проверочные ра
боты. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются в форме накопительной оценки -  портфеля достижений.
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Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 
формы:

Текущая
аттестация

- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа.

Итоговая
аттестация

- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения;
- всероссийская проверочная работа.

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образователь
ной программы начального общего образования является достижение предметных 
и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 
для продолжения образования.

В МБОУ «Чулпанская СОШ» проводится мониторинг результатов выполнения 
трёх итоговых работ -  по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе.

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

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируе
мые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценива
ния). Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка инди
видуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при ко
тором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 
(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстра
ивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего разви
тия.

Анализ достижений учащихся включает:
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S  текущую успеваемость обучающихся;
S  динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
S  ктивность и результативность участия обучающихся в выставках, конкур

сах, соревнованиях;
S  активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной де

ятельности.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов ре

ализуется в рамках накопительной системы -  Портфолио. Накопительная система 
Портфолио учащегося позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 
образовательных достижений ребёнка. Портфолио предполагает активное вовле
чение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навы
ков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возмож
ность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учеб
ной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности от
крыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоя
тельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для 
него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 
направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ре
бёнка и корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и спо
собы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например раз
борчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработ
ке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфолио творческие, 
проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может от
следить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 
самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 
образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, ес
ли накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так 
важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие 
работы ребёнка.

Формами представления образовательных результатов являются:
S  табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляе

мых к выставлению отметок);
S  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

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

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

S  Портфолио;
S  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих ди

намику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обуча
ющегося, УУД.

Критериями оценивания являются:
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У соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре
зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образователь
ной программы начального общего образования ФГОС;

У динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МБОУ «Чулпанская СОШ» используются следующие формы оценки:
У безотметочное обучение -  1 класс, первое полугодие 2 класса;
У пятибалльная система -  3-4 классы;
У накопительная система оценки -  Портфолио.
Система оценки МБОУ «Чулпанская СОШ» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего не
знания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 
самооценке.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре
зультатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу
чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 
в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универ
сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образо
вания. Особый характер личностных результатов в большей степени связан с ка
чественной оценкой.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован- 
ность:
самоопределения:

У внутренней позиции обучающегося -  принятие и освоение новой социаль
ной роли обучающегося;

У становления основ российской гражданской идентичности личности как 
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этни
ческой принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности;

смыслообразования:
У  поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») уче

ния 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-эт ической ориентации:
У  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на осно

ве понимания их социальной необходимости; способность к моральной де
центрации -  учету позиций, мотивов и интересов участников моральной ди
леммы при ее разрешении; развитие этических чувств -  достоинства, стыда,

58



долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов морального 
поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг оценки:

S  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к об
разовательной организации, ориентации на содержательные моменты обра
зовательной деятельности -  уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками;

S  сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества историче
ских событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 
уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

S  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и ве
рить в успех;

S  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 совер
шенствованию своих способностей;

S  знания моральных норм и сформированности способности к решению мо
ральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по
ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Вы
пускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 
уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
ФГОС не подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов -  задача 
и ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому 
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 
которых являются основанием для принятия управленческих решений при проек
тировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 
образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 
быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной органи
зации и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающего
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ся, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образователь
ной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы обра
зования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных резуль
татов от оценки предметных и метапредметных результатов.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности от
дельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не пред
ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:

S  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
S  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
S  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

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

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необ
ходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систе
матического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития -  
в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществ
ляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по за
просу педагогов (или администрации) при согласии родителей (законных пред
ставителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональ
ную подготовку в области возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, пред
ставленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирова
ния универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального об
щего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательной деятельности -  учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро- 
ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 
относятся:

S  способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен
ной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществле
ния; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить корректи
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вы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении;

S  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще
ственной информации из различных информационных источников;

S  умение использовать знаково-символические средства для создания моде
лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 
и практических задач;

S  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 
аналогий, отнесения к известным понятиям;

S  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне началь
ного общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучаю
щихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа
цию этого процесса.

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универ
сальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по 
сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют пси
хологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 
предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 
учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредмет
ных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ
ных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как ре
зультат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универ
сальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 
как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешно
сти выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных пред
метов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых ре
зультатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 
проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера оши
бок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда по
знавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, тре
бующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оце
нить сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредмет
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ных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное вы
полнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом из
мерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учеб
ной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 
активности ребенка.

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

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 
или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой провероч
ной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслежи
вать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партне
ром»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремле
ние учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объ
екта, действия, события и др.

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 
всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 
начального образования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 
проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу
чающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности -  учебных предметов, представленных в обяза
тельной части учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало
женным во ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учеб
ный материал различных курсов (далее -  систему предметных знаний), и во- 
вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее -  систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобра
зование и получение нового знания.

Система предметных знаний -  важнейшая составляющая предметных резуль
татов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принци
пиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и зна
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ния, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы науч
ного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые тео
рии, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к 
опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат (или «язык») учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 
продвигаться в изучении предмета.

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 
основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистично
сти, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 
Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 
действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обу
чения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 
в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому  
языку, родном у русском у язы ку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 
по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при ре
шении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 
объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обу
чающимися, 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 познава
тельные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравне
ние, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обоб
щения; установление связей (в том числе -  причинно-следственных) и аналогий; 
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассужде
ния и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специ
фику предмета, например, выполняются с разными объектами -  с числами и ма
тематическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями 
и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 
природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав фор
мируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 
окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 
становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 
например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятив
ных учебных действий.
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность форми
рования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 
деятельность ориентирован на достижение планируемых результатов.

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в част
ности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 
культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 
музыкальной исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов спо
собствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно
познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответ
ствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно - познава
тельные и учебно-практические задачи с использованием средств, соответствую
щих содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий.

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражаю
щим опорную систему знаний данного учебного курса.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивиду
альных образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений -  один из основных пока

зателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффек
тивность учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательной 
организации, эффективность системы образования в целом. При этом наиболее 
часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показате
лей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образова
тельной траектории учащихся.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две со
ставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уров
ня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, свя
занную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образова
тельных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт 
его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутен
тичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
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образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе 
в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятель
ности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений -  это не только современная эффективная форма оцени
вания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических за
дач, позволяющее:

S  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
S  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу

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

деятельности обучающихся;
S  формировать умение учиться -  ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную под

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающе
гося в различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны 
допускать проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации 
педагогов.

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творче
ской, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 
за ее пределами.

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 
для оценки достижения планируемых результатов начального общего образова
ния, включены следующие материалы.

1. Выборки детских работ -  формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе по
сещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 
образовательной программы образовательной организации (как ее общеобразова
тельной составляющей, так и программы дополнительного образования).

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

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 
уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть:

S  по русскому, родном у русском у языку, лит ерат урному чтению, лит ерат ур
ному чтению на родном  языке, иностранному язы ку  -  диктанты и изложе
ния, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудио
записи монологических и диалогических высказываний, «дневники читате
ля», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоана
лиза и рефлексии и т. п.;
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S  по математ ике -  математические диктанты, оформленные результаты ми
ни - исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно
практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 
(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, вы
ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.;

S  по окруж ающему м иру  -  дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных отве
тов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

S  по предметам эстетического цикла -  аудиозаписи, фото- и видеоизобра
жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль
ным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственно
го творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, мате
риалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

S  по технологии -  фото- и видеоизображения продуктов исполнительской де
ятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продук
ты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

S  по физкультуре -  видеоизображения примеров исполнительской деятельно
сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мат ериа
лы  и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учеб
ными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 
роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя- 
предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 
непосредственные участники образовательной деятельности.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеуроч
ной и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основ
ное требование, предъявляемое к этим материалам, -  отражение в них степени до
стижения планируемых результатов освоения примерной образовательной про
граммы начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дости
жений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 
основных результатов начального общего образования, закрепленных в Стандар
те.

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ве
дется на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 
критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой ра
боты в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составля
ющих портфеля достижений должны полностью соответствовать рекомендуемым
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или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образователь
ной программы и контингента детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и норма
ми, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достиже
ния планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 
данный этап обучения.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о:

S  сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож
ность продолжения образования в основной школе;

S  сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач;

S  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности -  мотива
ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегу
ляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты ко

торой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани
руемых результатов начального образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб
но-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. Способ
ность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер
сонифицированных обследований.

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 
языку, родному русскомуязыку и математике и овладение следующими мета
предметными действиями:

S  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией;

S  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите
лем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, за
фиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 
родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу
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чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 
минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметны
ми действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова
ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже
нии планируемых результатов.

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не
обходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен ис
пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно - практиче
ских задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материа
лах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых ре
зультатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оцен
кой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых ра
бот свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового 
уровня.

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолже
ния образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями.Такой вывод делается, если в материалах нако
пительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 
по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по поло
вине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выпол
нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % 
заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня.

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано до
стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50 % заданий базового уровня.

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающе
муся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основ
ной образовательной программы начального общего образования и переводе его 
на следующий уровень общего образования.

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде
лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогиче
ским советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках ре
гламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 
науки Российской Федерации.
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой:

У  отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу
чающегося;

У  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

У  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер
ждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателя
ми.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 
учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и ме
тапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, дополняет традиционное содержание образова
тельно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения усло
вий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться -  это способность че
ловека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 
для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно
распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осва
ивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни
версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 
во многих сферах человеческой жизни.

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изуче
ния предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предмет
ных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе 
с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для приме
нения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для ре
шения ими широкого круга практических и познавательных задач.

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования включает:

У ценностные ориентиры начального общего образования;
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S  понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей
ствий в младшем школьном возрасте;

S  описание возможностей содержания различных учебных предметов для 
формирования универсальных учебных действий;

S  описание условий организации образовательной деятельности по освоению 
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универ
сальных учебных действий;

S  описание условий, обеспечивающих преемственность программы формиро
вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образова
нию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 
умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пони
манию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к то
му, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 
сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в от
вет на обновление знаний и требования рынка труда.

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обуча
ющимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 
определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисци
плинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к со
трудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 
участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обу
словлен сменой ценностных ориентиров образования.

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лич
ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 
в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 
отражают следующие целевые установки системы начального общего образова
ния:

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
S  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо

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

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
2. формирование психологических условий развития общения, сотрудни

чества на основе:
S  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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S  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, призна
вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 
позиций всех участников;

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове
ческих принципов нравственности и гуманизма:

S  принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол
лектива и общества и стремления следовать им;

S  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ
ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (сты
да, вины, совести) как регуляторов морального поведения;

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

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос
питанию, а именно:

S  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель
ности, мотивов познания и творчества;

S  формирование умения учиться и способности к организации своей деятель
ности (планированию, контролю, оценке);

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

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

S  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ
ственности за их результаты;

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

S  формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю
щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в преде
лах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к инфор
мации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

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

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повы
шение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обу
чающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассмат
риваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль 
и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешно
сти обучения в образовательной организации.

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятель
ности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и 
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразо
вания и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом воз
расте).

Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенство
ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 
учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возмож
ность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строе
нии самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направлен
ности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учить
ся — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Функции универсальных учебных действий:
У обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо
димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности;

У создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 
на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешно
го усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 
любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль
турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; ле
жат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося неза
висимо от ее специально-предметного содержания.
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Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со
держания и формирования психологических способностей обучающегося.

Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую

щих ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный.

Личностные 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 личност
ных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб
ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 
тем, что побуждает к деятельности, 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 оцени
вание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.

У Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю
щимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

У целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;

У планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей
ствий;

У прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик;

У контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с задан
ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

У коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо
соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре
зультата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
другими обучающимися;

У оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 
что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объек
тивная оценка личных результатов работы;

У саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий для достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям  относятся:
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S  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
S  поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практи

ческих и познавательных задач с использованием общедоступных в началь
ной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопе
дий, словарей) и инструментов ИКТ;

S  структурирование знаний;
S  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;
S  выбор наиболее эффективных способов решения практических и познава

тельных задач в зависимости от конкретных условий;
S  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре

зультатов деятельности;
S  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 
символические дейст вия:

S  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространствен
но-графическая или знаково-символическая модели);

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

К логическим универсальным действиям  относятся:
S  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще

ственных);
S  синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное до

страивание с восполнением недостающих компонентов;
S  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

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

ектов и явлений;
S  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер

ждений;
S  доказательство;
S  выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и реш ению  проблемы  относятся:
S  формулирование проблемы;
S  самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при реше

нии проблем творческого и поискового характера.
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К ом м уникат ивны е универсальны е учебны е дейст вия  обеспечивают соци
альную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив
ном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
У планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

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

формации;
У разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация;

У управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его дей
ствий;

У умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот
ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син
таксическими нормами родного языка, современных средств коммуника
ции.

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре
гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих раз
витие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норма
тивно-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 определяют
ся его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой воз
растного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 
регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 
оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможно
стях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 
как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуатив
но-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо
собности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опреде
ляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно по
этому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про
грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое вни
мание.
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По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и са
моопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и разви
тие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и ре
гулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, коопе
рации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ре
бенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - концеп
ции.

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достиже
ния успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обу
чающегося.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обу
чающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапред
метной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 
важных задач жизнедеятельности обучающихся.

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мыш
ления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псев
дологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 
как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Му
зыка».

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

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной русский язык» 
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логиче
ских действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука бук
вой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и пре
образования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 
создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 
ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечи
вает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции.
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«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) язы
ке». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формиро
вание всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникатив
ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност
но-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, ко
торая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприя
тия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 
опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произве
дений. При получении начального общего образования важным средством орга
низации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 
и отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных дей
ствий:

У смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обу
чающегося в системе личностных смыслов;

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

У основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим истори
ческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

У эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
У нравственно-этического оценивания через выявление морального содержа

ния и нравственного значения действий персонажей;
У эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений;

У умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы
тий и поступков персонажей;

У умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства;

У умения устанавливать логическую причинно-следственную последователь
ность событий и действий героев произведения;

У умения строить план с выделением существенной и дополнительной ин
формации.

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино
странного языка способствует:
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S  общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обоб
щенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

S  развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи;

S  развитию письменной речи;
S  формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмо

циональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; уме
ния 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 дей
ствий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно 
в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава
тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 
его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 
сочинение оригинального текста на основе плана).

«Математика и информатика». При получении начального общего образо
вания этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познава
тельных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмиче
ских.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности 
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 
способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информа
ции; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 
фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приема решения задач как универсального учебного дей
ствия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу
ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне обра
зования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально приня
тых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 
как для его обучения, так и для социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ
ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру
гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
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становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования рос
сийской гражданской идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружаю
щий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 
и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

S  формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столи
цу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями неко
торых зарубежных стран;

S  формирование основ исторической памяти — умения различать в историче
ском времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исто
рических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 
славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в инфор
мационной среде элементы истории семьи, своего региона;

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

S  развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотноше
ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета спо
собствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:

S  овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией;

S  формированию действий замещения и моделирования (использование гото
вых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и со
здания моделей);

S  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 много
образном материале природы и культуры родного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя
зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребен
ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста
новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от
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ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требова
ния предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формирова
нию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 
коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культу
ре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, националь
ных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граждан
ской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 
новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способ
ствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результа
тов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос
приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собствен
ного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 
игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений.

Личностные результаты освоения программы должны отражать:
S  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво
ей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества;

S  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии культур;

S  формирование уважительного отношения к культуре других народов;
S  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
S  формирование творческой активности и познавательного интереса при ре

шении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
S  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

S  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;

S  формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готов
ность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям Рос
сии, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека 
и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, по

80



стигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 
чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 
импровизации.

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от
ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творче
ском потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 
музыкально-исполнительских замыслов.

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 
овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способно
стей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему само
познанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с дру
зьями, родителями.

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
У овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея

тельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музы
кальной культуры;

У освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

У формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа
ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
различных видах музыкальной деятельности;

У освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про
цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

У использование знаково-символических средств представления информации 
в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музы
кальной грамоты;

У использование различных способов поиска (в справочных источниках и от
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об
работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло
гиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

У умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче
скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления
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аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого ана
лиза музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 
деятельности;

S  готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;

S  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процес
се освоения учебного предмета «Музыка»;

S  использование различных способов поиска (в справочных источниках и от
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об
работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло
гиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровожде
нием; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этике
та;

S  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще
ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из
вестным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произве
дений различных жанров и форм;

S  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, формирующихся в процессе совместной творческой и коллектив
ной хоровой и инструментальной деятельности;

S  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Музыка»;

S  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража
ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 
процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 
«Музыка».

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсаль
ные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической дея
тельности.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены:

S  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;

S  значением универсальных учебных действий моделирования и планирова
ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы
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полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на кон
струирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и моде- 
ли,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

S  специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возрас
та — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности;

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

S  формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучаю
щихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как про
дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче
ского и репродуктивного воображения на основе развития способности 
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет
но-преобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга
низации совместно-продуктивной деятельности;

S  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель
ной и художественной конструктивной деятельности;

S  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предмет
но-преобразующей символико-моделирующей деятельности;

S  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени
ем, историей их возникновения и развития как первая ступень формирова
ния готовности к предварительному профессиональному самоопределению;

S  формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 
с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреб
лении информации, уважение к личной информации другого человека, к 
процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспек
там.
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личност
ных универсальных действий:

У основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув
ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

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

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

У освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
У в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулиро

вать, контролировать и оценивать свои действия;
У в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента

ции на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спор
та — формированию умений планировать общую цель и пути ее достиже
ния; договариваться в отношении целей и способов действия, распределе
ния функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб
ственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррек
тивы в интересах достижения общего результата).

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена 
на развитие метапредметных умений.

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, при
обретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса 
к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельно
го открытия новых знаний у младшего школьника. Г лавная особенность развития 
учебно-исследовательской и проектной деятельности -  возможность активизиро
вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 
таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятель
ности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний 
и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проект
ная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков пла
нирования, моделирования и решения практических задач.

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащий
ся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осо
знает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся высту
пает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возмож
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ность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою дея
тельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные уме
ния обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для прове
дения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельно
сти.

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристи
ческих средств решения учебных и практических задач, а также особенностей ма
тематического, технического моделирования, в том числе возможностей компью
тера.

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индиви
дуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивиду
альный подход к развитию ребенка. Г раницы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном 
уроке.

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель
ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реали
зации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уров
нем развития.

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте
пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 
учителя процессом научно-практического обучения.

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея
тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные резуль
таты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделиро
вать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавли
вать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предме
тов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слы
шать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать по
знавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески рабо
тать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убежде
ния; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и их последствия.
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2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных дей
ствий обучающихся

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начально
го образования, может стать средством формирования универсальных учебных 
действий только при соблюдении определенных условий организации образова
тельной деятельности:

У использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только 
в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвое
нию, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практиче
ского освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 
свою картину мира;

У соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного за
нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 
этапы -  постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), кон
кретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 
оценку результата;

У осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 
форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) -  индивидуальной, 
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;

У организации системы мероприятий для формирования контрольно
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной само
стоятельности;

У эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объ
ективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой состав
ляющей программы более подробно.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образова
ния при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными 
методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориенти
ровка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формиро
вания универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального обще
го образования.

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформирован- 
ности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 
важность имеет использование информационно-образовательной среды, в кото
рой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обуча
ющиеся.
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В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь
ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с воз
растными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 
формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ - компетент
ность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обуча
ющихся формируются:

S  критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
S  уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;
S  основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивают

ся:
S  оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин

формационной среде;
S  использование результатов действия, размещенных в информационной сре

де, для оценки и коррекции выполненного действия;
S  создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
S  поиск информации;
S  фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
S  структурирование информации, ее организация и представление в виде диа

грамм, картосхем, линий времени и пр.;
S  создание простых гипермедиасообщений;
S  построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:
S  обмен гипермедиасообщениями;
S  выступление с аудиовизуальной поддержкой;
S  фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
S  общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо

рум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках си

стемно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения пред
метов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 
программу формирования универсальных учебных действий позволяет организа
ции, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специ
фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных
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учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать ин
струменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 
кружков, внеурочной деятельности школьников.

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирова
ния у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 
от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 
образованию

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще
ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осу
ществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образова
ния, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 
основной образовательной программы начального общего образования и далее в 
рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) об
разования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 
огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережива
емые ими трудности переходных периодов имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уро
вень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уро
вень основного общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему об
разованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное об
разование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья,уровнем морфо
функциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигатель
ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформирован- 
ность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ре
бенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения 
им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее само
стоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ре
бенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 
с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и дея
тельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникатив
ную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную 
зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социаль
ных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в соци
альном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных моти-
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вов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, фор
мирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 
другой — развитие любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением моти
вов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готов
ность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и 
сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудни
чества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ре
бенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережи
ваний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 
оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоцио
нальная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявле
ния чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоциональ
ного предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовно
сти к школьному обучению является сформированность высших чувств — нрав
ственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетиче
ских чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 
готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерар
хию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуаль
ная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в от
ношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 
причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 
задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 
сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирую
щей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, форми
рование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действи
тельности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 
сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 
взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опо- 
средованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает це
ленаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, це- 
леполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее до
стижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и дея
тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
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планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ
ствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 
детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельно
сти, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучаю
щихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможно
го возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успе
ваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмо
циональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:

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

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

S  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 дей
ствия, контроль, оценка);

S  недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения.

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обу
чения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 
может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 
формированием системы универсальных учебных действий, а также на положе
ниях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошколь
ного образования.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и приме
нения обучающимися универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики:

S  систематичность сбора и анализа информации;
S  совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать ин

тересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть ин
формативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

S  доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности.
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Оценка деятельности организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать ра
боту по обеспечению кадровых, методических, материально-технических усло
вий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:

У универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы
полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи
теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

У учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 
условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному ал
горитму);

У неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене
нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей
ствия);

У адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче
ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способа
ми ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учите
лем);

У самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

У обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
У уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными дей

ствиями);
У позиционной -  не только учителя производят оценивание, оценка формиру

ется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 
деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей 
участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 
самого обучающегося -  в результате появляется некоторая карта самооце
нивания и позиционного внешнего оценивания.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне
урочной деятельности

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширя
ется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социаль
ный статус и увеличивается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последу
ющего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсаль
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ных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное об
щее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального общего образования яв
ляется не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроиз
вести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, ком
муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способ
ность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при форми
ровании ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и спо
собов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются сред
ствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализа
ции «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит пре
дупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить инте
грацию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организа
ции учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, худо
жественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не 
только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 
дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности образовательной деятельности младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя
тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициатив
ности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлек
сии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо сто
роны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое 
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, опре
деляющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие.

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред
ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объ
ективной и самокритичной.
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов
2.2.2.1. Русский язык

Содержание курса «Русский язык» 1 класс

Раздел Содержание
Обучение грамоте

Письмо
П одготовительный
период

«Прописи» — первая учебная тетрадь. Усвоение гигиени
ческих требований при письме. Развитие мелкой мотори
ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски. Овладение начертанием 
письменных заглавных и строчных букв. Рабочая строка. 
Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Обведение ри
сунков по контуру. Письмо овалов и полуовалов. Рисова
ние полуовалов и кругов. Письмо длинных прямых 
наклонных линий. Письмо наклонных линий с закругле
нием внизу. Письмо элементов букв. Письмо больших и 
маленьких овалов, коротких наклонных линий. Письмо 
коротких и длинных линий. Письмо наклонных линий с 
петлей вверху и внизу. Письмо наклонных линий с петлей 
вверху и внизу, овалов и полуовалов. Буква Аа. Буква О о. 
Буква И  и. Буква ы. Буква Уу.

Букварный период Выработка правильной осанки, наклонного рас
положения тетради на парте и умения держать каран
даш и ручку при письме и рисовании. Подготовитель
ные упражнения для развития глазомера, кисти руки и 
мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, 
соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание 
узоров и бордюров непрерывным движением руки. Зна
комство с начертанием всех больших (заглавных) и ма - 
леньких (строчных) букв, основными типами их соеди
нений. Обозначение звуков соответствующими буквами 
рукописного шрифта. Выработка связного и ритмично
го написания букв и их соединений в словах, правиль
ное расположение букв и слов на строке. Запись слов и 
предложений после их предварительного звуко - 
слогового анализа. Списывание слов и предложений с 
образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 
текста). Проверка написанного при помощи сличения с 
текстом-образцом и послогового орфографического 
чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов,
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написание которых не расходится с произношением, и 
предложений. Правильное оформление написанных 
предложений (большая буква в начале предложения, 
точка, восклицательный или вопросительный знаки в 
конце). Выработка умения писать большую букву в 
именах людей и кличках животных. Привлечение вни
мания детей к словам, написание которых расходится с 
произношением (безударные гласные, сочетания жи — 
ши, ча — ща, чу — щу). Знакомство с правилами гиги
ены письма.
Буква Н  н. Буква С с. Буква К  к. Буква Т  т. Буква Л  л. 
Буква Р  р. Буква В  в. Буква Е. Буква П  п. Буква М м . Буква 
З з . Буква Б  б. Письмо слов и предложений с изученными 
буквами. Списывание текстов
Чередование звонких и глухих согласных. Буква Д  д. Бук
ва Я  я  . Буква Г г. Строчная буква ч. Правописание соче
таний ча, чу. Заглавная буква Ч. Буква ъ. Письмо слов и 
предложений с ъ. Буква Ш ш. Сочетание ши.
Буква Ж  ж.. Сочетания ж и — ши. Строчнаяи заглавная 
буквы ёЁ. Буква Й  й. Буква Х х  .Буква Ю  ю. Строчная и 
прописная буквы цЦ. БукваЭэ. Строчная буква щ. Сочета
ния ча — ща, чу-щу. Заглавная буква Щ. Буква Ф ф. Бук
вы ъ, ъ.

П ослебукварный
период

Оформление предложений. Слова, отвечаюшие на вопро
сы «Кто?» и «Что?». Слова, отвечающие на вопросы «Что 
делать?» и «Что сделать?». Слова, отвечающие на вопро
сы «Какой? Какая? Какое? Какие?». Предлоги. Место
имения. Безударные гласные в корне слова. Звонкие и 
глухие согласные в конце слова. Правописание сочетаний 
жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. Прописная буква в име
нах собственных. Деление слов на слоги. Основа предло
жения. Алфавитный порядок слов. Словарный диктант.

Практическое применение правил, изученных в 
основной период. Знакомство с текстом и его значение. 
Наблюдение за особенностями устной речи. Сопостав
ление текста и отдельных предложений. Озаглавлива- 
ние небольшого текста. Составление предложений на 
определенную тему по картинкам, по личным наблю
дениям детей, по вопросам учителя. Письмо под дик
товку слов, написание которых не расходится с про
изношением, и письмо предложений из таких слов. 
Наблюдение за словами, которых не расходится с 
произношением. Упражнение детей в связности, рит
мичности написания букв, слогов, слов и небольших
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предложений. Закрепление гигиенических навыков 
письма: правильная посадка, положение тетради, ручки. 
Работа над формами букв и их соединений в словах.
К/р: Контрольный диктант, контрольное списывание.

Д ля  проверки знаний и своевременной коррекции  
пробелов в знаниях на этапе послебукварного периода це
лесообразно использовать « Тесты по обучению грамоте 
к учебнику В .Г.Горецкого «Азбука.1 класс» О.О.Крыловой.

Русский язык

Наша речь Виды речи. Язык и речь. Родной язык.

Текст, предложе
ние, диалог

Признаки текста. Признаки предложения. Знаки пре
пинания в конце предложений. Диалог.

Слова, слова, сло
ва...

Лексическое значение слова. Слова — названия пред
метов и явлений, признаков предметов, действий предме
тов. Однозначные и многозначные слова. «Вежливые» 
слова. Близкие и противоположные по значению слова.

Слово и слог. Уда
рение

Слово и слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. 
Ударение. Ударные и безударные слоги.

Звуки и буквы Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные 
звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Правописа
ние слов с безударными гласными. Согласные звуки. 
Правописание слов с удвоенными согласными. Буквы 
иии. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак. 
Глухие и звонкие согласные звуки. Правописание слов с 
парными по глухости-звонкости согласными. Шипящие 
согласные звуки. Буквосочетания чк, чн, чт. Буквосоче
тания ж и — ши, ча — ща, чу — щу. Заглавная буква в 
словах.

P.P. Проекты (2).
К. Р. Контрольный диктант с грамматическим задани

ем по разделу «Звуки и буквы» (1).

Содержание курса «Русский язык» 2 класс 
Наша речь
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 
текста. Воспроизведение текста.
Предложение
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
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Слова, слова, слова...
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударе
ние. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 
Звуки и буквы
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 
звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Соглас
ные звуки. Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными соглас
ными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий 
знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие 
согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласны
ми на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).
Части речи
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена су
ществительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число 
имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст
повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное 
как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. 
Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное место
имение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.

Содержание курса «Русский язык» 3 класс

Раздел Содержание
Язык и речь Наша речь и наш язык. Виды речи. Речь, её назначение. 

Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и 
его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Фор
мирование представлений о языке как основе национального 
самосознания. Развитие речи. Составление текста по рисунку. 
Слова с непроверяемым написанием: праздник, вместе.

Текст. Предло
жение. Слово
сочетание

Текст (повторение и углубление представлений о тексте) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, закон
ченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступле
ние, основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чте
ния текстов различных стилей и жанров в соответствии с учеб
ными целями и задачами (это учебное действие формируется 
при изучении всего курса русского языка). *Слова с непроверя
емым написанием: орех.
П редлож ение (повторение и углубление представлений о пред
лож ении и диалоге)
Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа 
по репродукции картины.
Виды предлож ений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные и по интонации (восклица-
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тельные и невосклицательные)
Знаки препинания в конце предложений. *Слова с непроверяе
мым написанием: овёс. Формирование внимательного отноше
ния к окружающим. Сведения из истории главного города Рос
сии — Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 
Предлож ения с обращением (общее представление)
Развитие речи. Составление предложений по рисунку в соответ
ствии с заданной коммуникативной задачей.
Состав предлож ения (повторение и углубление представлений) 
Г лавные и второстепенные члены предложения (без терминов 
их названий). Распространённые и нераспространённые пред
ложения. Формирование навыков работы с графической и тек
стовой информацией (таблицы и памятки). Слова с непроверяе
мым написанием: восток, (восточный). Разбор предложения по 
членам.
Прост ое и слож ное предлож ения (общее представление )  
Слова с непроверяемым написанием: заря. Запятая внутри 
сложного предложения.
Словосочетание
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании 
главного и зависимого слов при помощи вопроса. *Слова с не
проверяемым написанием: пшеница. Развитие речи. Составле
ние предложений (и текста) из деформированных слов, а также 
по рисунку, по заданной теме, по модели. Коллективное состав
ление небольшого рассказа по репродукции картины В. Д. По
ленова «3олотая осень». Проверочная работа.

Слово в языке и 
речи

Лексическое значение слова (повторение и углубление пред
ставлений о слове)
Номинативная функция слова, понимание слова как единства 
звучания и значения: однозначные и многозначные слова, слова 
в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. *Слова 
е непроверяемым написанием: альбом, погода. Работа с толко
вым словарём, словарями синонимов и антонимов.
Омонимы
Использование омонимов в речи. Слова с непроверяемым напи
санием: понедельник. Работа со словарём омонимов.
Слово и словосочетание 
Фразеологизм ы
Значение фразеологизмов и их использование в речи. *Слова с 
непроверяемым написанием: ракета. Работа со словарём фра
зеологизмов. Развитие интереса к происхождению слов, к исто
рии возникновения фразеологизмов. Развитие речи. Подробное 
изложение с языковым анализом текста.
Части речи
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Обобщение и углубление представлений об изученных частях 
речи  (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 
местоимении) и их признаках
Слова с непроверяемым написанием: трактор, чёрный. Форми
рование умений видеть красоту и образность слов русского 
языка в пейзажных зарисовках текста. Развитие речи. Составле
ние предложений и текста но репродукции картины И. Т. Хруц- 
кого «Цветы и плоды».
Имя числительное (общее представление)
Слова с непроверяемым написанием: восемь, четыре, вторник, 
среда. Проверочная работа.
Однокоренные слова
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (род
ственных) слонах, о корне слова. Слова с непроверяемым напи
санием: картофель.
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление предст ав
лений)
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначе
ния. Правописание слов с ударными (сочетания жи— ши, ча— 
ща, чу—шу) и безударными гласными в корне. Согласные звуки 
и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными но 
глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 
согласными в корне. Мягкий разделительный знак (ь). Правопи
сание слов с мягким разделительным знаком. Формирование 
установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил до
рожного движения при переходе улицы). Слова с непроверяе
мым написанием: овощи, петрушка, горох, помидор, огурец, 
огород. Проверочный диктант. Развитие речи. Изложение по
вествовательного текста по вопросам или коллективно состав
ленному плану. Проект «Рассказ о слове».

Состав слова Корень слова
Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в 
корне. Сложные слова. Работа со словарём однокоренных слов. 
Слова с непроверяемым написанием: столица. Развитие интере
са к истории языка, изменениям, происходящим в нём. Право
писание сложных слов (соединительные гласные в сложных 
словах (самолёт, вездеход).
Формы слова. Окончание
Слова с непроверяемым написанием: обед, ужин.
Прист авка
Суффикс
Значение этих значимых частей в слове. Развитие речи. Сочине
ние по репродукции картины А. А. Рылова « В голубом просто
ре».
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Правописание 
частей слова

Основа слова
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным 
словарём.
Обобщение знаний о составе слова
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 
Разбор слова по составу. Формирование навыка моделирования 
слов. Слова с непроверяемым написанием: пирог, шоссе. Про
верочная работа. Развитие речи. Редактирование предложений с 
неуместным употреблением в нём однокоренных слов. Подроб
ное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 
Проект Семья слов».
Общее представление о правописании слов с орфограммами в 
значимых частях слова
Формирование умений ставить перед собой орфографическую 
задачу, определять путь её решения, решать её в соответствии с 
изученным правилом. Формирование умений планировать 
учебные действия при решении орфографической задачи. Слова 
с непроверяемым написанием: четверг.
Правописание слов с безударными гласными в корне 
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском 
языке. Формирование уважительного отношения к истории язы
ка. Слова с непроверяемым написанием: север, берег. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости соглас
ными на конце слов и перед согласными в корне 
Слова с непроверяемым написанием пороша.
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 
Слова с непроверяемым написанием; чувство, лестница, инте
ресный.
Правописание слов с удвоенными согласными 
Слова с непроверяемым написанием: коллекция, коллектив, ак
куратный, грамм, килограмм.
Правописание суффиксов и приставок  
Правописание приставок и предлогов 
Слова с непроверяемым написанием: желать.
Правописание слов с разделит ельным твёрдым знаком (ъ) 
Контрольный диктант. Развитие речи. Составление текста по 
репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка». Изложе
ние повествовательного деформированного текста по самостоя
тельно составленному плану. Составление объявления

Части речи ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Повторение и углубление представлений  
Значение и употребление имён существительных в речи. Оду
шевлённые и неодушевлённые имена существительные. Пред
ставление об устаревших словах в русском языке. Развитие ре-
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чи. Подробное изложение по самостоятельно составленному 
плану. Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных. Слова с непроверяемым 
написанием; самолёт, комната, однажды. Проект «Тайна име
ни». Развитие интереса к тайнам имен, тайне своего имени: раз
витие мотивов к проведению исследовательской работы.
Число имён существительных
Изменение имён существительных по числам. Имена существи
тельные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Развитие 
речи. Работа с текстом. Письмо по памяти.
Род имён существительных
Имена существительные общего рода (первое представление). 
Формирование нравственных представлений о качествах и 
свойствах личности (жадности, неряшливости, невежестве, 
ябедничестве, лжи и др.). Слова с непроверяемым написанием: 
кровать. Формирование навыка культуры речи: норм согласова
ния (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существитель
ных женского рода,рожь, тишь, вещь). Развитие речи. Подроб
ное изложение повествовательного текста. Составление устного 
рассказа по серии картин. Проверочный диктант.
П адеж  имён существительных
Изменение имён существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Неизме
няемые имена существительные. Слова с непроверяемым напи
санием: рябина. Развитие речи. Составление рассказа по репро
дукции картины И. Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка- 
квакушка». Именительный падеж. Родительный падеж. Датель
ный падеж. Винительный падеж. Творительный надеж. Пред
ложный падеж. Формирование представлений о трудолюбии, 
мастерстве. Слова с непроверяемым написанием: рябина, трам
вай, пятница, около, солома, потом. Развитие речи. Работа с 
текстом. Подробное изложение текста повествовательного типа. 
Все падеж и (обобщение знаний об имени существительном) 
Работа с таблицей «Признаки падежей». Начальная форма име
ни существительного). Морфологический разбор имени суще
ствительного. Слова с непроверяемым написанием: вокруг. Раз
витие речи. Составление сочинения по репродукции картины К. 
Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». Проект «Зимняя страничка». 
Проверочный диктант.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
Повторение и углубление представлений об имени прилагатель
ном
Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение сло

100



варного запаса именами прилагательными. Связь имени прила
гательного с именем существительным. Роль имён прилагатель
ных в тексте. Сложные имена прилагательные, обозначающие 
цвета а оттенки цвета. Синтаксическая функция имени прилага
тельного в предложении.
Текст-описание
Художественное и научное описания. Использование имён при
лагательных в тексте-описании.Развитие речи. Составление тек
ста-описания растения в научном стиле. Формирование чувства 
прекрасного в процессе работы с поэтическими текстами и ре
продукциями картин русских художников. Развитие речи. Со
поставление содержания и выразительных средств в искусство
ведческом тексте и в репродукции картины М. А. Врубеля «Ца
ревна-Лебедь». Слова с непроверяемым написанием: приветли
вый, ромашка, растение, Красная площадь, Московский Кремль. 
Формы имён прилагательных. Род имён прилагательных 
Изменение имён прилагательных по родам в единственном чис
ле. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода 
имени существительного. Родовые окончании имён прилага
тельных (-ый, -ой, -ая, -яя). Слова с непроверяемым написани
ем: сирень.
Число имён прилагательных
Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость фор
мы числа имени прилагательного от формы числа имени суще
ствительного. Развитие речи. Составление текста-описания о 
животном по личным наблюдения. Слова с непроверяемым 
написанием: поэт, гвоздика, животное.
Падеж имен прилагательных (общее представление)
Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных 
на -ий, -ья, -ов, -ин, ,по падежам (первое представление). Зави
симость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 
существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Обобщение знаний об имени прилагательном  
Морфологический разбор имени прилагательного. Развитие ре
чи. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А. 
А. Серова «Девочка с персиками». Проект « Имена прилага
тельные в загадках». Контрольный диктант.
МЕСТОИМЕНИЕ
Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения 
единственного и множественного числа. Род местоимений 3-го 
лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3
го липа в единственном числе по родам. Морфологический раз
бор местоимений. Слова с непроверяемым написанием: одуван
чик, воскресенье. Формирование бережного отношения к при-
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роде. Проверочная работа. Развитие речи. Составление письма. 
ГЛАГОЛ
Повторение и углубление представлений о глаголе 
Значение и употребление в речи. Число. Изменение глаголов по 
числам. Слова с непроверяемым написанием: завтрак (завтра
кать). Развитие речи. Составление текста по сюжетным рисун
кам.
Формы глагола. Начальная (неопределённая) форма глагола. 
Глагольные вопросы: что делать? и что сделать?
Слова с непроверяемым написанием: песок.
Число глаголов
Изменение глаголов по числам. Развитие речи. Составление 
предложений (с нарушенным порядком слов), их запись.
Времена глагола
Изменение глаголов по временам. Слова с непроверяемым 
написанием: квартира, герой, солдат. Развитие речи. Выбороч
ное подробное изложение повествовательного текста по опор
ным словам и самостоятельно составленному плану.
Род глаголов в прошедшем времени
Родовые окончания глаголов (-а, -о). Развитие речи. Составле
ние предложений и текста.
Правописание частицы Н Е  с глаголами  
Обобщение знаний о глаголе
Морфологический разбор глагола. Проверочная работа. Кон
трольный диктант. Формирование чувства гордости и уважения 
к защитникам России, русским солдатам. Развитие речи. Про
ведение конференции на тему «Части речи в русском языке».

Повторение Учитель планирует самостоятельно с учетом подготовленности 
обучающихся.

Содержание курса «Русский язык» 4 класс

Раздел/тема Содержание
Повторение Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.Текст и его при

знаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 
(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы 
текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный 
текст).Предложение как единица речи.Виды предложений по 
цели высказывания и интонации.Знаки препинания в конце 
предложений.Диалог.Обращение. Знаки препинания в предло
жениях с обращением в начале, середине, конце предложения 
(общее представление). Составление предложений с обращени- 
ем.Основа предложения. Главные и второстепенные члены 
предложения.Словосочетание. Вычленение из предложения ос-
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новы и словосочетаний.Разбор предложения по членам пред
ложения.

Предложение Однородные члены предложения (общее представление). 
Предложения с однородными членами без союзов.Интонация 
перечисления, запятая при перечислении. Предложения с одно
родны членами, связанными союзами и (без перечисления), а, 
но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с 
союзами и, а, но. Составление и запись предложений с одно
родными членами с союзами и без союзов.Простые и сложные 
предложения (общее представление). Знаки препинания в 
сложных предложениях. Сложное предложение и предложение 
с однородными членами.

Слово в языке и 
речи

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 
слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, анто
нимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 
слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознаком
ление со словарем иностранных слов учебника.Работа с линг
вистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, 
омонимов, Фразеологизмов).Наблюдение над изобразительно
выразительными средствами языка.Состав слова. Значимые ча
сти слова. Различие однокоренных слови различных форм ; од
ного и того же слова.Правописание приставок и суффиксов, 
разделительных твердого и мягкого знаков.Обобщение знаний 
о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, гла
гол, имя числительное, местоимение, предлог), деление частей 
речи на самостоятельные и служебные.Наречие как часть речи 
(общее представление), значение, вопросы.Роль наречий в 
предложении (второстепенный член предложения).

Имя существи
тельное

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склоне
нии имён существительных и в распознавании падежей. Не
склоняемые имена существительные.Основные тины склоне
ния имён существительных (общее представление).Первое 
склонение имён существительных и упражнение в распознава
нии имен существительных 1-го склонения.Второе склонение 
имён существительных и упражнение в распознавании имен 
существительных 2-го склонения.Третье склонение имен суще
ствительных и упражнение в распознавании имен сущест
вительных 3-го склонения.Правописание безударных падеж
ных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения в 
единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, 
-ие, -ия). Ознакомление со способами проверки безударных па
дежных окончаний имен существительных.Правописания без
ударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-
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го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 
Упражнение в употреблении падежных форм имен существи
тельных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, 
из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордить
ся товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислу
шиваться к музыке).Склонение имен существительных во 
множественном числе. Развитие навыка правописания оконча
ний имен существительных во множественном числе. Форми
рование умений образовывать формы именительного и роди
тельного падежей множественного числа (инженеры, учителя, 
директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять 
их в речи.Морфологический разбор имён существительных.

Имя прилага
тельное

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагатель
ных с именем существительным. Упражнение в распознавании 
имен прилагательных по общему лексическому значению, в 
изменении имен прилагательных по числам, в единственном 
числе по родам, в правописании родовых окончаний.Склонение 
имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на ши
пящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы про
верки правописания безударных падежных окончаний имен 
прилагательных (общее представление).Склонение имен при
лагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 
прилагательных мужского и среднего рода в единственном 
числе.Склонение имен прилагательных женского рода в един
ственном числе. Развитие навыка правописания падежных 
окончаний имен прилагательных женского рода в единствен
ном числе.Склонение и правописание имен прилагательных во 
множественном числе.

Личные место
имения

Местоимение как часть речи.Личные местоимения 1, 2 и 3-го 
лица единственного и множественного числа.Склонение лич
ных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 
написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 
Развитие навыка правописания падежных форм личных место
имений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с 
нею).Упражнение в правильном употреблении местоимений в 
речи. Использование местоимений как одного из средств связи 
предложений в тексте.

Г лагол Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов 
по общему лексическому значению, в изменении глаголов по 
временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в 
единственном числе.Неопределенная форма глагола (особенно
сти данной формы). Образование временных форм от неопре-
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деленной формы глагола.Возвратные глаголы (общее пред
ставление). Правописание возвратных глаголов в не
определенной форме.Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам, распознавать лицо и число глаголов.Правописание 
мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единствен
ного числа после шипящих.Глаголы I и II спряжения (общее 
представление).Глаголы-исключения.Правописание безудар
ных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем вре- 
мени.Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в не
определенной форме по вопросам (что делает? что делать?).
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м 
лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 
(общее представление).Правописание глаголов в прошедшем 
времени. Правописание родовых окончаний глаголов в про
шедшем времени, правописание суффиксов глаголов в про
шедшем времени (видеть — видел, слышать — слы
шал). Употребление в речи глаголов в прямом и переносном 
значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов.Развитие 
умения правильно употреблять при глаголах имена существи
тельные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тре
вожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, 
смотреть на закат).Развитие речи.Речь и её значение в речевой 
практике человека. Место и роль речи в общении между людь
ми. Зависимость речи от речевой ситуации.Текст, основная 
мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.План. Со
ставление плана к изложению и сочинению (коллективно и са- 
мостоятельно).Связь между предложениями в тексте, частями 
текста. Структура текста-повествования, текста-описания, тек- 
ста-рассуждения.Составление небольшого рассказа с элемен
тами описания и рассуждения с учётом разновидностей речи (о 
случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.).Изложение 
(подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 
составленному плану.Использование при создании текста 
изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 
олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных- 
синонимов, существительных-синонимов и др. Сочинения 
(устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжет
ных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 
собственному выбору темы с предварительной коллективной 
подготовкой под руководством учителя либо без помощи учи- 
теля.Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарно-
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сти, просьбы; слова, используемые при извинении и отказе.

Повторение Учитель планирует самостоятельно с учетом подготовленно
сти обучающихся.

2.2.2.2. Литературное чтение
Содержание курса «Литературное чтение. Обучение грамоте» 1 класс

Раздел Содержание
Подготовитель
ный период

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предло
жения на слова, слова на слоги с использованием графических 
схем.
Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (вы
деление голосом), определение количества слогов в слове. 
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при 
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих 
звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости 
рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль 
гласных. Гласные и согласные звуки, слого - звуковой анализ 
слов (установление количества звуков в слове, их характера, 
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение 
слышимого и произносимого слова со схемой- моделью, отра
жающей его слого - звуковой структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство 
с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по 
их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и 
букв.

Букварный (ос
новной) период

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, озна
комление со способами обозначения твердости и мягкости со
гласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или 
печатание слов (после предварительного звуко-слогового ана
лиза, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осо
знанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух 
отдельных слов, коротких предложений небольших текстов, до
ступных детям по содержанию. Знакомство с правилами гигие
ны чтения. Умение читать отдельные слова орфографически, 
т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпиче
ски.
Развитие устной речи.
Звуковая культура.
Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, 
слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование об
щих речевых навыков, обучение неторопливому темпу ритму
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речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и 
правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов (в соответствии с нор
мами орфоэпии, с соблюдением ударения). Правильное произ
несение всех звуков родного языка, верное употребление сход
ных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, ско
роговорках).
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация сло
варя детей. Правильное употребление слов- название предме
тов, признаков, действий и объяснение их значения. Объедине
ние и различие по признакам предметов. Проведение логиче
ских упражнений. Умение быстро находить нужное слово. Вос
питание чуткости к смысловым оттенкам слов, омонимы, под
бор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в 
художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамма
тической форме, борьба с засорением речи нелитературными 
словами.
Работа над предложением и связной устной речью. Совершен
ствование речевых умений. Обдумывание предстоящего ответа 
на вопросы учителя, точное его формулирование, использова
ние предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, 
небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок 
(по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок текста, объеди
ненных общей темой.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки. Разверну
тое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, 
потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правиль
ной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, после
довательности и содержательности при изложении собственных 
рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, 
доброжелательного отношения к ответам и рассказам других 
детей.

Послебукварный
период

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 
навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения.
Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, 
Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. 
Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о де
тях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, 
Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. 
Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.
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Первоначальное знакомство детей с различными литературны
ми жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, посло
вицы и др.)
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, 
стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средства
ми языка и структурой текстов (с помощью учителя). 
Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и се
мейное чтение произведений классиков отечественной и зару
бежной литературы.
2. Развитие способности полноценного восприятия художе
ственных произведений.
Развитие внимания к образному слову в художественном тек
сте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность 
слова.
Формирование умения понимать образные выражения на осно
ве сопоставления двух рядов представлений: реальных (непо
средственных) и художественно-образных, развитие способно
сти чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. 
Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художе
ственных произведений; развитие интереса к творчеству писа
телей.
Развитие воображения, фантазии и творческих способностей 
учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего 
мира в процессе общения с природой, миром материальной 
культуры и искусством.
Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатле
ния и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять 
их.
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уро
ки фонозаписи литературных произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое 
отношение к прочитанному.
Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, 
с различной интонацией__________________________________

Содержание курса «Литературное чтение» 1 класс

Раздел Содержание
Вводный урок по 
курсу литератур
ного чтения

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 
условных обозначений. Содержание учебника. Словарь.

Жили-были буквы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения В. Дань-
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ко, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. 
Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на 
знаки препинания. Творческая работа: волшебные превраще
ния. Проектная деятельность «Создаём город букв», «Буквы 
— герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 
Кривина. Главная мысль. Характер героя произведения. Твор
ческий пересказ: дополнение содержания текста. Стихотворе
ния Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорье
вой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики 
героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. 
Конкурс чтецов.

Сказки, загадки, 
небылицы 7 ч

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и 
народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и 
собака». Сказки А. С. Пушкина. Сказки К. Ушинского и Л. 
Толстого. Герои сказки. Рассказывание сказки на основе кар
тинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. 
Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные 
средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 
Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские 
народные песенки. Английские народные песенки. Герои 
песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чте
ние песенок. Потешки. Г ерои потешки. Чтение по ролям. 
Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых дости
жений.

Апрель, апрель. 
Звенит капель!

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Выставка книг по теме. Лирические стихотворе
ния А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 
Настроение. Развитие воображения, средства художественной 
выразительности: сравнение. Литературная загадка. Сочине
ние загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект «Составляем 
сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 
Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 
Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на од
ну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение

И в шутку и все
рьёз

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые 
стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, 
О. Дриза, О. Г ригорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 
изображаемому. Звукопись как средство выразительности. 
Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, 
М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Под
бор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чте
ние по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение

109



произведений на одну тему: сходство и различия.Оценка до
стижений.

Я и мои друзья Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ер
молаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в 
текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орло
ва, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 
Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нрав
ственно-этические представления. Соотнесение содержания 
произведения с пословицами. Сравнение рассказа и стихотво
рения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть.
Проект «Наш класс — дружная семья». Создание летописи 
класса. Оценка достижений.

О братьях наших 
меньших

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Планирование работы учащихся и учителя по 
освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. Сти
хотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмако
вой. Выразительное чтение стихотворения. Рассказы В. Осее
вой. Сказки-несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Художествен
ный и научно-полярный тексты. Сравнение художественного 
и научно-популярного текстов. Событие рассказа. Поступок 
героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений.

Содержание курса «Литературное чтение» 2 класс 

Вводный урок
Самое великое чудо на свете Р. Сеф. Выставка книг по теме. Книги, прочитан
ные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.
Устное народное творчество Русские народные песни, потешки и прибаутки, 
считал ки, небылицы и перевертыши, загадки, пословицы и пого ворки.
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 
«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Ли
са и жу равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»).
Люблю природу русскую. Осень Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 
К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. 
«Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», 
С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. Ток
макова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из эн
циклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро».
Русские писатели А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи 
нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. 
Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Старый дед 
и внучек».
О братьях наших меньших Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивова
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рова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и 
утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок».
Из детских журналов 1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Мар
шак. «Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. 
«Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. 
«Ученый Петя».
Люблю природу русскую. Зима И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. 
«Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зи
мою...», С. Есенин. «Поет зима -  аукает...», «Береза».
Писатели -  детям Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским 
(«Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым 
(«Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не 
заметили жука...», «В школу», «Вовка -  добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейни
ки», «Живая шляпа»).
Я и мои друзья В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою оби
ду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. 
«Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 
Люблю природу русскую. Весна Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние 
воды»; А.Плещеев «Весна», «Сельская песенка»; А.Блок «На лугу»; С.Маршак 
«Снег теперь уже не тот»; И.Бунин «Матери»; А.Плещеев «В бурю»; Е.Благинина 
«Посидим в тишине»; Э.Мошковская «Я маму мою обидел».
И в шутку и всерьез 1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 
«Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчон
кой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путеше
ственники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. 
«Будем знакомы».
Литература зарубежных стран Детский фольклор стран Западной Европы и 
Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Пер
чатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. 
Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Принцесса на 
горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»).

Виды речевой и читательской деятельности  
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание раз
личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от
вечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение по
следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение зада
вать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художе
ственному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью автор
ского стиля.
Чтение
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирова
ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте
нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Посте
пенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонацион
ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспита
ние эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подго
товиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чте
ния, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступ
ных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую инфор
мацию, понимание её особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произве
дении, осознавать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнози
рование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, ис
пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате
риалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Об
щее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле
ние, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние пока
затели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопе
дии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 
и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими воз
расту словарями и другой справочной литературой.
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Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адек
ватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем 
и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравне
ний, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 
по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персо
нажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон
трасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 
поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч
ный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): опре
деление главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, оза
главливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подроб
ный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, поз
воляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопостав
ление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро
изведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пере
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сказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска
зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 
учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знаком
ство с особенностями национального этикета на основе литературных произведе
ний.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их много
значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 
и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Переда
ча содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из по
вседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 
средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологическо
го высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи вырази
тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (по
вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочи
танной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклор
ные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов 
России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон
това, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы 
XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями со
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временной отечественной (с учётом многонационального характера России) и за
рубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников ми
фов Древней Г реции, житийной литературы и произведений о защитниках и по
движниках Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантасти
ческая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро
дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмори
стические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произ
ведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность собы
тий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 
автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (мо
нолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, опреде
ление основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художе
ственные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное ри
сование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек
стом и использование их (установление причинно-следственных связей, последо
вательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного 
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродук
ций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные вре
мена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или пись
менной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями,
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находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 
настрою, объяснять свой выбор.

Содержание курса «Литературное чтение» 3 класс

Раздел Содержание
Самое великое 
чудо на свете

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 
условных обозначений. Содержание учебника. Сло
варь. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование со
держания раздела. Рукописные книги Древней Руси. Подго
товка сообщения на основе статьи учебника «Рукописные 
книги Древней Руси — настоящие произведения искусства». 
Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст 
— объекты для получения необходимой информации. Подго
товка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове.Оценка 
достижений

Устное народное 
творчество

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Русские народные песни. Обращение к силам 
природы. Лирические народные песни. Шуточные народные 
песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохлом
ская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские 
народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 
«Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». Особенности 
волшебной сказки. Деление текста на части. Составление 
плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к 
сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художествен
ного текста и произведения живописи. Проект «Сочиняем 
вместе волшебную сказку», «Дополняем литературную сказ
ку своими историями». Оценка достижений

Поэтическая тет
радь 1

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Научно-популярная статья «Как научиться чи
тать стихи» Я. Смоленского. Русские поэты XIX—XX вв.
Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её худо
жественно-выразительное значение. Олицетворение — сред
ство художественной выразительности. Сочинение - 
миниатюра «О чём расскажут осенние листья».А. Фет. «Ма
ма! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 
Картины природы. Эпитеты -слова, рисующие картины при
роды. Выразительное чтение стихотворения. И. Никитин. 
«Полно, степь моя...», «Встреча зимы». Заголовок стихотво
рения. Подвижные картины природы. Олицетворение как 
приём создания картины природы. Подготовка сценария 
утренника «Первый снег». И. Суриков. «Детство», «Зима».
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Сравнение как средство создания картины природы в лири
ческом стихотворении. Оценка достижений

Великие русские 
писатели

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что инте
ресного я узнал о жизни А. Пушкина». Лирические стихо
творения. Настроение стихотворения. Средства художе
ственной выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её 
выразительное значение. Приём контраста как средство со
здания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. Со
бытия сказочного текста. Сравнение народной и литератур
ной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литера
турной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. Пушки
на. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 
художественным текстом, их сравнение. И. Крылов. Подго
товка сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника, 
книг о Крылове. Скульптурный портрет И. Крылову.
Басни И. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок чита
телю. Г ерои басни. Характеристика героев на основе их по
ступков. Инсценирование басни. М. Лермонтов. Статья В. 
Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 
Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Под
бор музыкального сопровождения к лирическому стихотво
рению. Сравнение лирического текста и произведения живо
писи. Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний пи
сателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писате
ля. Рассказы Л. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. 
Составление различных вариантов плана. Сравнение расска
зов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. 
Особенности прозаического и лирического текстов. Средства 
художественной выразительности в прозаическом тексте. 
Текст- рассуждение. Сравнение текста- рассуждения и тек
ста-описания. Оценка достижений

Поэтическая тет
радь 2

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Н. Некрасов. Стихотворения о природе. Настро
ение стихотворений. Картины природы. Средства художе
ственной выразительности. Повествовательное произведение 
в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к 
герою. Выразительное чтение стихотворений. К. Бальмонт,
И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание 
словесных картин. Оценка достижений

Литературные
сказки

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». 
Присказка. Сравнение литературной и народной сказок. Г е-
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рои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный 
смысл сказки. В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». Ха
рактеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки.
В. Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение народной и ли
тературной сказок. Сравнение героев сказки. Составление 
плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 
Оценка достижений

Были-небылицы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. М. Горький. «Случай с Евсейкой». Приём срав
нения — основной приём описания подводного царства. 
Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки.
К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Определение 
жанра произведения. Герои произведения. Характеристика 
героев. А. Куприн. «Слон». Основные события произведения. 
Составление различных вариантов плана. Пересказ. Оценка 
достижений

Поэтическая тет
радь 3

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства ху
дожественной выразительности. Авторское отношение к 
изображаемому. А. Блок. Картины зимних забав. Средства 
художественной выразительности для создания образа. 
Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же 
тему. С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. 
Средства художественной выразительности для создания 
картин цветущей черёмухи. Оценка достижений

Люби живое Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок — 
«входная дверь» в текст.Основная мысль текста. Сочинение 
на основе художественного текста. И. Соколов-Микитов. 
«Листопадничек». Почему произведение так называется? 
Определение жанра произведения. Листопадничек — глав
ный герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пере
сказ: дополнение содержания текста. В. Белов. «Малька про
винилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Глав
ные герои рассказа. В. Бианки. «Мышонок Пик». Составле
ние плана на основе названия глав. Рассказ о герое произве
дения. Б. Житков. «Про обезьянку». Герои произведения. Пе
ресказ. Краткий пересказ. В. Астафьев. «Капалуха». Герои 
произведения. В. Драгунский. «Он живой и светится». 
Нравственный смысл рассказа. Оценка достижений

Поэтическая тет
радь 4

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. С. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой 
поляной...». Заголовок стихотворения. Выразительное чте
ние. А. Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение.
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С. Михалков. «Если». Выразительное чтение. Е. Благинина. 
«Кукушка», «Котёнок». Проект «Праздник поэзии». 
Оценка достижений

Собирай по ягод
ке — наберёшь 
кузовок

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Б. Шергин. «Собирай по ягодке — наберёшь ку
зовок». Особенность заголовка произведения. Соотнесение 
пословицы и содержания произведения. А. Платонов. «Цве
ток на земле», «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности ре
чи героев. Чтение по ролям. М. Зощенко. «Золотые слова», 
«Великие путешественники». Смысл названия рассказа. Осо
бенности юмористического рассказа. Г лавная мысль произ
ведения. Восстановление порядка событий. Н. Носов. «Феди
на задача»,«Телефон». Особенности юмористического рас
сказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических расска
зов Н. Носова. Оценка достижений

По страницам 
детских журналов

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. «Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые 
старые детские журналы.По страницам журналов для детей. 
Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели».Вопросы и 
ответы по содержанию. Пересказ. Г. Остер. «Вредные сове
ты», «Как получаются легенды».Создание собственного 
сборника добрых советов.Что такое легенда. Пересказ. Ле
генды своей семьи. Р. Сеф. «Весёлые стихи». Выразительное 
чтение. Оценка достижений

Зарубежная лите
ратура

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». От
ражение мифологических представлений людей в древнегре
ческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 
Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказ
ки. Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о ве
ликом сказочнике. Оценка достижений

Содержание курса «Литературное чтение» 4 класс

Раздел Содержание
Летописи. Были
ны. Жития.

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вра
тах Царьграда». События летописи — основные события 
Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических 
источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». 
Летопись — источник исторических фактов.Сравнение тек
ста летописи с текстом произведения А. Пушкина «Песнь о 
вещем Олеге». Поэтический текст былины «Ильины три 
поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический
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текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэти
ческого и прозаического текстов. Герой былины — защит
ник государства Российского. Картина В. Васнецова «Бога
тыри». Сергий Радонежский — святой земли Русской.
В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сер
гия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоло
мея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных 
слов и репродукций известных картин.
Проект «Создание календаря исторических событий». Оценка 
достижений

Чудесный мир 
классики

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. П. Ершов. «Конёк-горбунок». Сравнение литера
турной и народной сказок. Мотивы народной сказки в литера
турной. События литературной сказки. Герои сказки. Млад
ший брат Иван — настоящий герой сказки. Характеристика 
героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства.
А. Пушкин. Стихотворения. «Няне», «Туча», «Унылая пора! 
Очей очарование...». Авторское отношение к изображаемому 
Интонация стихотворения. Сравнение произведений словес
ного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть. 
«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы 
народной сказки в литературной. Г ерои пушкинской сказки. 
Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление 
сказки на части. Составление плана. Пересказ основных эпи
зодов сказки. М. Лермонтов. «Дары Терека». Картины приро
ды в стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб. 
Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой 
сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отно
шение к ним. Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Ха
рактер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как му
жик убрал камень». Особенности басни. Главная мысль.
А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные ге
рои рассказа — герои своего времени. Характер героев худо
жественного текста. Оценка достижений

Поэтическая 
тетрадь 1

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», «Как 
неожиданно и ярко...». Отбор средств художественной выра
зительности для создания картины природы. Ритм, порядок 
слов, знаки препинания как отражение особого настроения в 
лирическом тексте. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». 
Картины природы в лирическом стихотворении. Ритм стихо
творения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения.
Е. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотво
рении. А. Плещеев. «Дети и птичка». Ритм стихотворения. И.
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Никитин. «В синем небе плывут над полями...». Изменение 
картин природы в стихотворении. Н. Некрасов. «Школьник», 
«В зимние сумерки...». Выразительное чтение. И. Бунин. 
«Листопад». Картина осени в стихах И. Бунина. Слово как 
средство художественной выразительности. Сравнения, эпи
теты. Оценка достижений

Литературные
сказки

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. В. Одоевский. «Городок в табакерке». Особенно
сти данного литературного жанра. Заглавие и главные герои 
литературной сказки. Деление текста на части. Составление 
плана сказки. Подробный пересказ. В. Гаршин. «Сказка о жа
бе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказ
ка или рассказ. Текст-описание в содержании художествен
ного произведения. Герои литературного текста. Г лавная 
мысль произведения. П. Бажов. «Серебряное копытце». 
Мотивы народных сказок в авторском тексте. Заглавие. Герои 
художественного произведения. Авторское отношение к ге
роям произведения. С. Аксаков. «Аленький цветочек». 
Мотивы народных сказок в литературном тексте. Заглавие. 
Герои художественного текста. Деление текста на части. Со
ставление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное 
иллюстрирование. Оценка достижений

Делу время- 
потехе час

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 
Нравственный смысл произведения. Жанр произведения. Ин
сценирование произведения. В. Драгунский. «Главные реки», 
«Что любит Мишка». Особенности юмористического текста. 
Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от 
лица героев. Юмористические рассказы В. Драгунского.
В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. 
Герои произведения. Инсценирование произведения. Оценка 
достижений

Страна далекого 
детства

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Б. Житков. «Как я ловил человечков». Особенно
сти развития сюжета. Герой произведения. К. Паустовский. 
«Корзина с еловыми шишками». Особенности развития собы
тий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. Музы
кальное сопровождение произведения. М. Зощенко. «Ёлка». 
Герои произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка 
достижений

Поэтическая тет
радь 2

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. В. Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема стихо
творений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. 
Выразительное чтение. С. Есенин. «Бабушкины сказки».
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Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произ
ведении. М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши 
царства». Тема детства в произведениях М. Цветаевой. Срав
нение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 
Конкурс чтецов. Оценка достижений

Природа и мы Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Д. Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Анализ заго
ловка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение чело
века к природе. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произ
ведения о животных. Поступок как характеристика героя 
произведения. М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. 
Герои произведения. Характеристика героя на основе поступ
ка. Е. Чарушин. «Кабан». Герои произведения. Характеристи
ка героев на основе их поступков. В. Астафьев. «Стрижонок 
Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составле
ние плана. Выборочный пересказ. Оценка достижений

Поэтическая тет
радь 3

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела.Б. Пастернак. «Золотая осень». Картины осени в 
лирическом произведении Б. Пастернака. Д. Кедрин. «Бабье 
лето». С. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. 
Н. Рубцов. «Сентябрь». Изображение природы в сентябре в 
лирическом произведении. Средства художественной выра
зительности. С. Есенин. «Лебёдушка». Мотивы народного 
творчества в авторском произведении. Оценка достижений

Родина Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. И. Никитин. «Русь». Образ Родины в поэтиче
ском тексте. Ритм стихотворения. С. Дрожжин. «Родине». Ав
торское отношение к изображаемому. А. Жигулин. «О, Роди
на! В неярком блеске...». Тема стихотворения. Авторское от
ношение к изображаемому. Поэтический вечер. Проект «Они 
защищали Родину». Оценка планируемых достижений

Страна Фантазия Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Е. Велтистов. «Приключения Электроника». 
Особенности фантастического жанра. Необычные герои фан
тастического рассказа. Кир Булычёв. «Путешествие Алисы». 
Особенности фантастического жанра. Сравнение героев фан
тастических рассказов. Оценка достижений

Зарубежная ли
тература

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержа
ния раздела. Планирование работы учащихся и учителя по 
усвоению содержания раздела. Дж. Свифт. «Путешествие 
Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литерату
ре. Г ерои приключенческой литературы. Особенности их ха
рактеров. Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. 
Рассказ о Русалочке. Марк Твен. «Приключения Тома Сой-
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ера». Особенности повествования. Герои приключенческой 
литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагер- 
лёф. «В Назарете». Святое Писание. Иисус и Иуда. Оценка 
достижений

2.2.2.3. Родной русский язык 
Первый год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы совре
менного русского алфавита.

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 
и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 
старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, л у 
чина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 
рубаха, сарафан, лапт и  и т.д.)

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках).
Проектное задание: «Словарь в картинках».

Раздел 2. Язык в действии
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов).

Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупре
ждению ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 
Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге 
(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагода
рить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое со
держание).

Второй год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 
салазки, санки, волчок, свистулька).

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 
называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 
плошка, крынка, ковш, реш ето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие 
то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ва
трушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 
называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 
валенки, сарафан, рубаха, лапт и).
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Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 
труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие ковриж ки). Сравне
ние русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различ
ную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром  (рус.); ехать в 
лес с дровами (тат.).

Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре
ждению ошибок в произношении слов в речи).

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 
ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и ска
зок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением».

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью
слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохра
нение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
(например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения 
в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения 
ты и вы.

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Раз
личные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 
уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексиче
ский повтор, местоименный повтор.

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повество
вание об участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.

Третий год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 
людьми (например, правда -  лож ь, друг -  недруг, брат -  братство -  побратим).

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 
названия ветра, дождя, снега; названия растений).

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 
слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, ла 
вочник).
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Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 
называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной ли
тературы.

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 
названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 
имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении 
слов).
Раздел 2. Язык в действии

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре
ждению ошибок в произношении слов в речи).

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки зна
чения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 
книжка, книжечка, книж ица, книжонка, книж ища; заяц, зайчик, зайчонок, зай 
чишка, заинька  и т. п.) (на практическом уровне).

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 
рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употреб
ления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 
отдельных форм множественного числа имен существительных (например, роди
тельный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практиче
ское овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образо
вания предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространствен
ным значением) (на практическом уровне). Существительные, имею
щие только форму единственного или только форму множественного числа (в 
рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Раздел 3. Секреты речи и текста

Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер
классах, связанных с народными промыслами.

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргу
ментации (в рамках изученного).

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их со
держания и формы (в пределах изученного в основном курсе).

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 
их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 
притч и т. п.).

Четвёртый год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
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Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердеч
ный, доброж елательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обу
чением.

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 
братец, сестрица, мачеха, падчерица).

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 
качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (напри
мер, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на мест е и т. д.). Сравне
ние с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из 
разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за ис
пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Русские слова в языках других народов.

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (при
обретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толко
ваний слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские сло
ва в языках других народов».
Раздел 2. Язык в действии

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре
ждению ошибок в произношении слов в речи).

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настояще
го и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 
синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложе
ний (на пропедевтическом уровне).

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученно
го). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления тек
ста.
Раздел 3. Секреты речи и текста

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 
переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением ли
ца.

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельно
сти.

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование пред
ложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 
опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).

2.2.2.4. Литературное чтение на родном русском языке
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Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание)

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз
личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от
вечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению.
Чтение.

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чте
ние предложений с интонационным выделением знаков препинания, логического 
ударения.
Чтение про себя.

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 
жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения. Умение находить в 
тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чте
ния: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление тек
ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, ис
пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате
риалов.
Библиографическая культура.

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Работа с текстом художественного произведения.

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержани
ем. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразитель
ных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы
ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осозна
ние понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской 
литературе.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста.
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, поз
воляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопостав
ление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов бы
лин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Зна
комство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление тек
ста на части. Определение микротем.
Г оворение (культура речевого общения)

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них 
и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собе
седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских фольклор
ных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на ав
торский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отра
жение основной мысли текста в высказывании.

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в 
письменной речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв. 
Круг детского чтения

Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной детской литературы, уроженцев родно
го края, доступные для восприятия младших школьников.

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для 
младших школьников и/или доступные для их восприятия.

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о 
Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические произведения.
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, инте
рьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) -  узнавание, различение, опре
деление основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художе
ственные особенности сказок: лексика, построение (композиция).
Рассказ, стихотворение, басня -  общее представление о жанре, особенностях по
строения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе
ний)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно
сти учащихся. Создание собственного текста на основе художественного произ
ведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю
страций к произведению или на основе личного опыта.

2.2.2.5. Иностранный язык (английский)
Содержание курса «Иностранный язык (английский)» 2 класс

Раздел Содержание
Давайте говорить 
по-английски!

Приветствие класса; знакомство с учебником; беседа о мире 
английского языка; транскрипционные знаки и буквы; эти
кетные диалоги и диалоги-расспросы.

Мои увлечения Этикетный диалог-приветствие; диалог-расспрос: хобби; 
счет до 5; изучение новых транскрипционных знаков и букв.

Давайте познако
мимся!

Неформальное приветствие; притяжательные местоимения 1 
и 2 лица; счет до 10; имена собственные; буквы Cc, Dd, Ff, 
Gg. Этикетный диалог: прощание; слова с изученными бук
вами; графическое воспроизведение букв.

Как зовут твоих 
друзей?

Диалог-расспрос: знакомство; вопрос с what; притяжатель
ные местоимения 3 лица; номера телефонов (числительные); 
игра найди букву; буквы Mm, Nn, Ii, Uu.
Диалог-расспрос о членах семьи; краткий ответ на общий 
вопрос; оборот tohavegot; слова с изученными буквами. Бук
вы Xx, Pp, Ss, Ww.

Я могу читать по- 
английски

Диалог-расспрос: знакомство, представление; предложения с 
изученной лексикой; чтение и письмо слов с изученными 
буквами; числительные в номерах машин. Буквы Ll, Jj, Rr, 
Vv; словарь в картинках, интернациональные слова; беседа о 
пользе изучения английского языка, о достигнутых резуль-
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татах; буквы Qq, Yy, Zz.
Я знаю англий
ский алфавит

Порядок и названия букв в английском алфавите; 
Диалог-расспрос: угадывание предмета; словарь в картин
ках; двуязычный словарь учебника; знакомство с правилами 
чтения. Диалог-расспрос: угадывание предмета. Краткий от
вет на общий вопрос; слова с изученными буквами; описа
ние предмета; алфавит.

А что у тебя есть? Диалог-расспрос: определение предмета; оборот tohavegot: 
утвердительная и отрицательная форма; неопределенный ар
тикль; слова с изученными буквами. Диалог-расспрос: отку
да ты? Стихотворение where are you from? Названия англо
язычных стран.

Я знаю много ан
глийских слов

Полные и краткие формы глагола tobe; диалог-расспрос: 
он/она из какой страны; название англоязычных стран, их 
столиц; написание слов по транскрипции; дописывание фраз 
по образцу; рассказ максима о друзьях по переписке; диалог- 
расспрос о местожительстве с использованием изученных 
конструкций; числительные 110; множественное число су
ществительных.

Здравствуй! Аудиотекст: история hello! Аудиотекст с формами представ
ления; краткая и полная формы глагола tobe; английские 
имена и фамилии; знакомство с правилами чтения; этикет
ные диалоги: приветствие и прощание.
Игра hello, goodbye, thank уои;правила чтения;

Как дела? Аудиотекст: howareyou? Этикетный диалог - приветствие. 
Диалог расспрос: узнай человека; числительные 110. Репли
ки из диалога; подписи к рисункам.
Разыгрывание диалогов приветствия и прощания.

Как тебя зовут? Аудиотекст: what’syourname? Грамматика: побудительные 
предложения; простое предложение со сказуемым в 
presentsimple, глагол tobe; правила чтенияаа в открытом и за
крытом слогах. Дописывание предложений со знакомой лек
сикой в диалоге.

Семья Бена Этикетные диалоги: приглашение, приветствие, представле
ние; описание фотографии с членами семьи;
Дописывание предложений со знакомой лексикой;
Слова тематической группы «семья»; рассказ о семье; 
Диалог-расспрос о семье; притяжательные местоимения. 
Песня myfamily; общий вопрос и краткий ответ на него. Игра 
isthis...

Это что? Диалог-побуждение к действию; специальный вопрос с пол
ной и краткой формой глагола tobe; указательное местоиме
ние this; дописывание реплик диалога.
Подписи к рисункам; игра в жесты is i t .  ?
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Сочетания букв, обозначающие согласные; подписи к ри
сункам; письмо другу по переписке. Указательные место
имения; наименование транспорта.

Это твоя шляпа? Аудиотекст: is this your hat? Диалог-расспрос, согласие, от
рицание; специальный вопрос о принадлежности предмета; 
диалог-расспрос по рисунку.
Обозначение одежды; диалог-расспрос о принадлежности 
вещей; групповая игра is it a ...? Вопросы и ответы о принад
лежности вещей; дописывание фраз в связном тексте с опо
рой на иллюстрации.

С днем рождения, 
Джил!

Анализ и коррекция ошибок, допущенных при выполнении 
контрольной работы; аудиотекст: happybirthday, jill! Диалог- 
расспрос о возрасте; описание предмета на рисунке. Подве
дение итогов четверти.

Цвета Аудиотекст colours; диалог-побуждение (просьба показать 
цвет); диалог-расспрос (о цвете); описывание фраз к иллю
страции по образцу; буква у в открытом и закрытом слоге; 
песня can you colour a rainbow? Диалог-расспрос по иллю
страции к песне; чтение знакомых конструкций с отдельны
ми новыми словами; текст описание человека и его одежды; 
дописывание предложений со знакомой лексикой в диалоге.

Наша улица Аудиотекст: ourstreet; вопрос к подлежащему, вопроситель
ное слово who; диалог расспрос об улице, адрес дома на кон
верте; описание рисунка; интернациональные слова; письмо 
другу; стихотворение bees live in the garden; адрес на кон
верте: дописывание фраз со знакомой лексикой.

В ванной паук Аудиотекст: a spider in the bathroom; утвердительные и отри
цательные предложения; повествовательные предложения с 
конструкцией thereis; описание комнат в доме; игра 
thereis/are; описание комнат в доме; форма личного письма; 
слова, обозначающие помещения дома. Выражения отноше
ния к животным; слова по темам дом, животные.

Я люблю улиток Аудиотекст: i likesnails; рассказ о своих привязанностях, ин
тересах; диалог-расспрос по иллюстрации; описание рисун
ка; диалог-расспрос о привязанностях, интересах, хобби; 
описание рисунка; игра-путаница: утвердительные и отрица
тельные формы изученных конструкций; интернациональ
ные слова.

Мне нравится 
пицца

Аудиотекст: i likepizza; описание рисунков; артикль; 
Названия продуктов из аудиотекстов; текст-рассказ о вкусах 
в еде семьи Бена; рассказ о своей любимой еде; рассказ о 
вкусах друзей; дописывание фраз в связном тексте.

Г де же это? Аудиотекст: whereisit? Диалог - расспрос о месте вещей в 
комнате; предлоги места; описание рисунков; местонахож-
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дение предметов; названия предметов мебели; песня: 
mybrightredhat; диалог-расспрос по иллюстрации. Дописыва
ние фраз со знакомой лексикой; письмо с вопросами о лю
бимой еде.

Сафарипарк Аудиотекст: a safaripark; диалог-расспрос о зоопарке; 
Обозначение неопределенного количества; диалог-расспрос 
о зоопарке с опорой на рисунок; дописывание фраз со зна
комыми словами; названия животных из аудиотекста. Опи
сание домашнего животного; диалог-расспрос для анкеты с 
некоторыми незнакомыми словами; личное письмо (описа
ние зоопарка); диалог-расспрос о животных. Дописывание 
фраз со знакомой лексикой.

Я делаю робота Аудиотекст: i’m making a robot; текст-описание (части тела). 
Название частей тела; составление фраз с изученной лекси
кой; письмо другу с некоторыми незнакомыми словами и 
конструкциями; дописывание фраз со знакомой лексикой; 
указательные местоимения this/these. Правила чтения: ар
тикли the, a, an; формы глаголов в presentsimpletense; не
определённый и нулевой артикли. Интернациональные сло
ва.

Наша деревня Аудиотекст: ourvillage; описание места; диалог-расспрос с 
опорой на иллюстрацию; оборот tohavegot, прилагательные; 
рифмовка i’ve got a bicycle. Оборот tohavegot в утвердитель
ном, отрицательном и вопросительном предложениях.

Мы собираемся на 
Луну!

Аудиотекст: are going to the room! Диалог-расспрос с опорой 
на иллюстрацию; игра what am i doing? Дописывание фраз 
со знакомой лексикой; описание пришельца со знакомыми 
словами и конструкциями; чтение текста successinspace, со
общение о фактах из истории космонавтики; стихотворение: 
twinklelittlestar.

Я стою на голове Аудиотекст: i’m standing on my head; описание процесса вы
полнения зарядки с опорой на иллюстрации;
Команды для зарядки с частично незнакомыми словами. По
будительные предложения; глаголы в presentcontinuoustense, 
полная и краткая формы в вопросительном и повествова
тельном предложениях.

Друзья по пере
писке

Аудиотекстистория penfriends: диалог - расспрос о друге (по 
фотографии); названия стран и имена людей.Рифмовка 
beesliveinthegarden,письма друзей по переписке. Диалог- 
расспрос на основе прочитанных писем; правила чтения: sh, 
th, ch; интонация и ритм утвердительного и вопросительного 
предложений.

Улыбайтесь, по
жалуйста!

Аудиотекстистория smile, please!: этикетный диалог (вежли
вая оценка); описание фотографии; диалог-расспрос о лич-

132



ных фотографиях, описание персонажа zapandwillow. Об
суждение фотографий из альбома Эдди; рассказ 
englishfriendsinmoscow с элементами описания; диалог- 
расспрос на основе прочитанного текста и иллюстраций; 
диалог-расспрос о друге по переписке; письмо другу по пе
реписке; повторение изученных типов вопросов, форм гла
голов, слов._________________________________________

Содержание курса «Иностранный язык (английский)» 3 класс
Раздел Содержание

Снова в школу Аудиотекст-история Back to school! этикетные диалоги: при
ветствие одноклассников, учителя, представление домашне
го питомца; имена персонажей сказок. Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy 
в открытом слоге; рифмовка Good Morning. Этикетный диа
лог: формы приветствия; числительные от 1 до 20. Алфавит. 
Игра I spy with my little eye; песня Can you spell hat? Диалог- 
расспрос о написании слов. Игра How many letters are there? 
Ч/П: числительные от 1 до 20, изученная лексика.

У Бена новый 
друг

Аудиотекст-история Ben’s new friend. Этикетные диалоги: 
знакомство с соседями по дому, представление членов се
мьи; буквы Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy в закрытом слоге; рифмов
ка Moving day. личное письмо (Коди). Названия стран. Диа
лог-расспрос Where are you from? Полные и краткие формы 
глагола to be. Правила чтения буквы Сс.

В плавательном 
бассейне

Аудиотекст-история At the swimming pool. Побуждение к 
действию, приказ. Рифмовка Every week. Названия дней не
дели. Краткие/долгие гласные; личное письмо (Максима). 
Формы Present Continuous Tense; аудиотекст Days of the 
week. Диалог-расспрос по рисункам, содержанию текста. 
Расписание на неделю. Игра Swimming race.

Как это пишется? Аудиотекст-история How do you spell it? Диалог-расспрос по 
содержанию текста, иллюстрациям; диалог-расспрос Where 
does Cody come from? Звуко-буквенные соответствия, пра
вила чтения буквы Оо. Транскрипция; установление истин- 
ности/ложности высказывания. Say true or false. Вопросы к 
подлежащему, общий вопрос.

Проект «Знако
мимся с Австра
лией»

Аудиотекст-история A project about Australia. Аудиотекст 
Australian animals. Диалог-расспрос о животных; тексты Find 
the animal. Описание животного; What is he doing? What day 
is it? Дни
недели, утвердительные и отрицательные формы глагола to 
be в Present Continuous Tense. Общий и специальный вопро
сы. Вопрос к подлежащему.

Наша страна Аудиотекст-история Our country. Диалог-расспрос о родной
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стране. Описание фотографии с опорой на текст. Интонация 
перечисления. личное письмо (Бену). Диалог-расспрос о го
роде. Описание города. Рассказ о городе Сочи по образцу. 
Конструкции there is/there are, to be famous for. Звонкие и 
глухие согласные звуки. Описание рисунка. Характеристика 
предмета. Окончания имён существительных во мн. ч. При
лагательные, сочетание существительного с прилагатель
ным. Конструкции there is/there are, to be famous for. Формы 
Present Continuous Tense.

Фигуры Аудиотекст-история Shapes; текст-инструкция Tell your 
friend how to draw these pictures. описание рисунка Write 
about shapes. Утвердительная форма императива. Лексика 
тематической группы Colours (повторение); аудиотекст 
Which p icture is it?
аудиотекст-диалог What is it?; H ow many shapes? Write about 
the picture. Описание рисунка с использованием конструк
ций this is.../these are.... Повторение числительных 1-20. 
Произношение дифтонгов.

Что ты умеешь 
делать?

Аудиотекст-история What can you do? What can they do? 
Диалог-расспрос об умениях, возможностях. Interesting facts 
about animals. Описание животных: что умеют делать. What 
can they do? Модальный глагол can в утвердительных и во
просительных предложениях.

Снег идёт! Ааудиотекст-история It’s snowing! Диалог-расспрос о пого
де, о зимних забавах. Лексика по теме Weather. Right or 
wrong? Выбор ответа с опорой на иллюстрации^гЬе about 
the pictures. Описание погоды по иллюстрациям. Глаголы в 
Present Continuous Tense. Слова с непроизносимыми соглас
ными. Модальный глагол can в вопросительных, утверди
тельных и отрицательных предложениях. Буква Gg в раз
личных сочетаниях.

А ты умеешь ка
таться на велоси
педе?

Аудиотекст-история Can you ride a bicycle? Диалог-расспрос 
об увлечениях, хобби; загадка о членах семьи: знакомство с 
заданиями типа Multiple choice. Лексика тематических групп 
Family, Hobby. Слова с дифтонгами, долгими и краткими 
звуками. Введение понятия family tree. Описание семьи.

Идём по магази
нам

Аудиотекст-история Shopping! Этикетный диалог: общение 
в магазине. «Слова-ловушки». What has she got? Исчисляе- 
мые/неисчисляемые существительные; чис-лительные. 
Where can you buy it? Названия продуктов, магазинов. Ме
стоимение some, артикли. Числительные до 100.

Давайте напечём 
блинов!

Аудиотекст-история Let’s make some pancakes! Побудитель
ные предложения с конструкцией Let’s.... Названия продук
тов питания, предметов кухонной утвари. Диалог-расспрос о
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кулинарном рецепте. Составление рецепта по образцу. Отра
ботка активных конструкций и лексики.

Который час? Ааудиотекст-история What time is it? Обозначение времени. 
Формы повелительного наклонения, Present Continuous 
Tense. Письмо Коди My day. Present Simple Tense в утверди
тельных и вопросительных предложениях. 1-3-е л. ед. и мн. 
ч. глагола в Present Simple Tense.

Давай посмотрим 
телевизор!

Аудиотекст-рассказ Let’s watch TV! о телевидении. Виды те
лепередач. Общие и специальные вопросы, глаголы to be и to 
do в Present Simple Tense. Jill’s favourite cartoon. Описание 
внешности человека. How do you feel?

В парке аттракци
онов

Аудиотекст-история At the fair. Игра Who’s it?* Поиск чело
века на картинке по описанию. Получение разрешения что- 
либо сделать. Песня At the theatre. Описание атмосферы те
атра, конструкция there is.../there are...Where are they going?

Едем отдыхать Аудиотекст-история Going on holiday. Отъезд. Вызов такси. 
Telephone numbers. Телефонный номер. Who’s speaking? 
Называние адреса. Время прибытия и отправления. Choose a 
ticket. Phone for a taxi. Телефонный разговор. Kinds of 
transport. Виды транспорта. Специальный вопрос, указание 
времени отправления. Диалог-расспрос Holiday list. Оборот 
to have got,

Спасибо за пода
рок

Аудиотекст-история Thank you for your present. Лексика по 
темам Одежда, Игрушки, Почта. Оборот to have got, краткие 
и полные формы глагола to be. Благодарственное письмо. 
When are their birthdays? Названия месяцев, порядковые чис
лительные. Write the words in the letter. Исчисляемые и неис
числяемые существительные. Местоимение any в вопроси
тельном предложении, неопределённый артикль. Write sen
tences about their favourite months. Глагол like.

Письма Аудиотекст-история Letters. Письма на пути от отправителя 
до получателя. Дата и время. Составление вопросов. Write 
questions. Глагол to do
(1-3-е л. ед. и мн. ч.). What presents have they got? Оборот to 
have got.

Какой у тебя лю
бимый урок?

Аудиотекст-история What’s your favourite les-son? Специаль
ный вопрос, произношение звуков [w] и [v]. Which lesson are 
they doing? Определение названия школьного предмета по 
диалогу. Дни недели. Школьные предметы.

Домашние питом
цы

Аудиотекст-история Pets. Модальный глагол must. Текст
описание Hamsters. Описание животного. Глаголы must, can 
(утвердительная и отрицательная формы).

Активный отдых Аудиотекст-история Adventure holidays. Виды активного от
дыха. Timetable. План отдыха. диалог-расспрос When is your
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birthday? Календарь дней рождения. Mr. Wolf’s Adventure 
Camp. Специальный вопрос с when. Названия месяцев. Лю
бимые праздники. Диалог-обсуждение: праздники в России 
и Великобритании. Предлоги before/after. . Глагол to have (2
3-е л. ед. и мн. ч.) в Present Simple Tense. What can you do?/ 
What do you like to do? Модальный глагол can, глагол like. 
Имена существительные собственные и нарицательные.

До свидания! Аудиотекст-история Goodbye! Сборы в дорогу, отъезд. What 
must Cody do? Уход за животным. Получение инструкции.
Г лаголы need, can и must. May I.. ./Can you.... Выражение 
просьбы, разрешения. рассказ по картинкам Ben’s and Jill’s 
year. Диалог-расспрос W hen. ?

Содержание курса «Иностранный язык (английский)» 4 класс
Раздел Содержание

Новые друзья Аудиотекст-история о международном детском лагере New 
friends. Модальные глаголы can, must, глагол like. Приглаше
ние к действию, конструкция Let’s . ,  формы повелительного 
наклонения. What’s his/her nationality? Гражданство и нацио
нальность. What’s your favourite. ? Любимые школьные 
предметы.

Компьютерное
послание

Аудиотекст-история A message on the computer. Описание 
внешности человека. Названия продуктов, стран. Where do 
these foods come from? Относительные прилагательные, обра
зованные от названий стран. Обсуждение identity cards. Крат
кие и полные формы глагола to be и оборота to have got. Об
щий и специальный вопросы П: I need help. Просьба о помо
щи.

Компьютерный
журнал

Аудиотекст-рассказ A computer magazine. Диалог-расспрос об 
использовании компьютеров. Профессии, выражение своего 
отношения к профессии. Г лагольный оборот to have got (от
рицательная форма). Конструкция there is/ there are (повторе
ние). Глаголы в Present Simple Tense. Существительные в ро
ли прилагательных в сочетаниях типа computerclub, rainforest.

В дождевом лесу Аудиотекст-история In the rain forest. Глагол to be в форме 
прошедшего простого времени Past Simple Tense (знаком
ство). Was/ were Количественно-именные словосочетания, 
формы мн. ч. Существительных. Г лагол to be в present simple 
и past Simple Tense (сопоставление). Сложное предложение с 
but. ГлагольРю be, to have got, to like.

Что ты знаешь о 
дождевых лесах?

Аудиотекст-история What do you know about rain forests? 
Описание природы. Повторение прошедшего простого вре
мени pastsimple Tense. Глагол to be в Past simple и present 
Simple Tense. Предложения с конструкцией there is/there are.
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Сложные слова, прилагательные в сравнительной степени.
Что ты знаешь о 
России?

Аудиотекст-история What do you know about Russia? Природа 
и животный мир России. Степени сравнения прилагательных. 
Множественное число существительных. Which animal is 
bigger? Названия стран, сравнение, краткое описание клима
та. Диалог-расспрос What time does the train leave? Часы и 
время (повторение).

Найти Джозефа 
Александера

Диалог-обсуждение How shall we go? Виды транспорта. Кон
струкции Let’s go by.../to.... Повелительное наклонение. Мо
дальный глагол must. Утвердительная и отрицательная фор
мы повелительного наклонения. Предлоги next to, on the side 
of, in, near. What do the signs mean? Дорожные знаки. Повто
рение конструкций вопросительных предложений.

Столичный город Диалог-расспрос Can you tell me the way t o . ,  please? Указа
ние пути. Обороты there is/there are, to have got. Экскурсия по 
Лондону. Название основных достопримечательностей. 
Аудиотекст-история Moscow. Основные достопримечатель
ности столицы России.

Едем! Аудиотекст-история Offwego! Будущее действие с оттенком 
намерения. Диалог-расспрос What is he going to do today? 
Конструкция to be going to. Введение вопросительного слова 
why и союза because. Сокращённая форма ‘cause (because). 
Winter holiday plans. Обсуждение планов на ближайшее бу
дущее. Союзы and, but, because.

Бино приходит 
на помощь

Аудиотекст-история Beano comes to the rescue. Повторение 
Past Simple Tense. Окончания глаголов в pastsimpletense. Со
ставление вопросов. Прямой порядок слов в предложении. 
Глаголы в Past Simple Tense. Предлоги at, in, through, to, on. 
Описание погодных явлений. Прилагательные sunny, rainy, 
windy.

Лесной ангел Аудиотекст-история The Angel of the Forest. Сравнительная 
степень прилагательных Знакомство с формами Past Simple 
Tense некоторых неправильных глаголов. Составление пред
ложений с прилагательными в сравнительной степени. 
Названия животных. Глагольный оборот to have got. What 
d o es . taste/smell/feel like? Употребление артиклей a, the. 
Фразовыеглаголы ask for, go back, go down, глаголы с 
предлогом wait for.

Призрак в тумане Аудиотекст-рассказ A shape in the mist. Сравнительная сте
пень прилагательных Преобразование текста из Present 
Simple Tense в Past simpletense Конструкция to be afraid of. 
Конструкция to be afraid of. Сочетание глагола to get с прила
гательными. Противительный союз but. Превосходная сте
пень сравнения прилагательных.
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Картина на стене Аудиотекст-история The painting on the wall. Конструкция It 
looks/sounds like.... Отрицательная форма глаголов в Past 
Simple Tense. Конструкция It looks l ik e . Форма Past Simple 
Tense неправильных глаголов. Чтение дат. Отрицательная 
форма глаголов в Present и Past Simple Tense. Сочетания чис
лительных с существительными, глаголы в Past Simple Tense.

Проект об из
вестном худож
нике

Диалог-расспрос о прошлых событиях и событиях в настоя
щем. Диалог-расспрос hobbies. Картины васнецова. Чтение 
дат. Беседа о знаменитой картине.

Послание в храме Аудиотекст-история The message in the temple. Простое бу
дущее время Future Simple Tense. Общие, специальные во
просы и вопросы к подлежащему (закрепление). Утверди
тельная и отрицательная формы (краткий вариант) Future 
Simple Tense. Выражение long ago (pastsimple). 
Конструкцияi,d like t o . .  Глагол to be в Present, Past, Future 
Simple Tense. Ответы на вопросы в Future Simple Tense.

Г де же мистер 
Биг?

Аудиотекст-история Where is Mr Big? Правильные и непра
вильные глаголы в Present Simple и Past Simple Tense. Опре
делённый и неопределённый артикли. Глаголы в Past Simple 
Tense. Утвердительные и отрицательные предложения в 
прошедшем времени. Отрицательная и положительная форма 
неправильных глаголов в Past Simple и Future Simple Tense. 
Наречия времени yesterday и tomorrow. Степени сравнения 
прилагательных.

Возвращение до
мой

The rosy perwinkle. Описание растения. Знакомство c оборо
том have to. Выражение необходимости какого-либо дей
ствия. Сопоставление предложений. Формирование групп из 
двух предложений по смыслу. Last year, this year, next year. 
Рассказ об учебном годе.

2.2.2.6. Математика
Содержание курса «Математика» 1 класс

Раздел Содержание

Сравнение предме
тов и групп предме
тов.
Пространственные 
и временные пред
ставления.

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше— 
ниже, длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, тре
угольный и др.).
Пространственные представления, взаимное расположение 
предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, 
правее), перед, за, между; рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху 
вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 
позже.
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Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, 
больше (меньше) на...

Числа от 1 до 10 и 
число 0 
Нумерация

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 
10. Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредствен
но следующего за ним при счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=».
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.
Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Много
угольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина 
отрезка. Сантиметр.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (НА 
основе счета предметов).

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 
10
Сложение и вычи
тание

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания 
(их использование при чтении и записи числовых выраже
ний). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 дей
ствия без скобок.
Переместительное свойство суммы.
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по 
частям, перестановка чисел); при вычитании (вычитание чис
ла по частям и вычитание на основе знания соответствующе
го случая сложения).
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 
вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 
меньше данного.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.

Числа от 1 до 20. 
Нумерация

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный 
состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 
Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение 
чисел с помощью вычитания. Час. Определение времени по 
часам с точностью до часа.
Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между 
ними.
Килограмм, литр.

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 
20
Сложение и вычи
тание

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, 
чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.
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Итоговое повторе- Учитель планирует самостоятельно с учетом подготовленно- 
ние «Что узнали, сти обучающихся. 
чему научились в 
1 классе»
Проверка знаний_______________________________________________________

Содержание курса «Математика» 2 класс

Числа от 1 до 100. Нумерация Новая счетная единица -  десяток.. Счет десятка
ми. Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. 
Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете. Сравне
ние чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 
между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, 
минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью 
до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слага
емого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. Решение задач в 
2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 
Монеты (набор и размен).
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание Устные и письменные приемы сло
жения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение и его значение. 
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочета
тельного свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между 
компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычи
тания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение 
уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 
подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). 
Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, 
прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия 
на сложение и вычитание.
Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определе
ние времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, 
получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 
клетчатой бумаге.
Числа от 1 до 100. Умножение и деление Конкретный смысл и названия дей
ствий умножения и деления. Знаки умножения ■ (точка) и деления : (две точки). 
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 
чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвя
зи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 
при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 
деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержа
щих 2-3 действия (со скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). 
Решение задач в одно действие на умножение и деление.
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Итоговое повторение Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычита
ние, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы. Решение 
задач изученных видов.
• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительно
сти и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного 
движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с 
величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 
стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 
предметов и др.;
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.

Содержание курса «Математика» 3 класс

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание Сложение и вычитание. Сложение и 
вычитание двузначных чисел с переходом через десяток. Выражения с перемен
ной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый способ решения. Закрепле
ние. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур буквами. Закрепле
ние пройденного материала. Решение задач.
Табличное умножение и деление Связь умножения и деления; таблицы умноже
ния и деления с числами 2 и 3; четные и нечетные числа; зависимости между ве
личинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения действий в выра
жениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными вели
чинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; 
расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все пред
меты. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 
кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. 
Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Пло
щадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника. 
Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : a, 0 : а при а^0. Текстовые задачи в три 
действия. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружно
стей с использованием циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 
Образование и сравнение долей Задачи на нахождение доли числа и числа по его 
доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.
Внетабличное умножение и деление Приемы умножения для случаев вида 23 *
4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. 
Связь между числами при делении. Проверка умножения делением. Выражения с 
двумя переменными вида а + b, а -  b, а * b, c : d (d^0), вычисление их значений 
при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе связи между компо
нентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком Решение задач 
на нахождение четвертого пропорционального.
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Числа от 1 до 1000. Нумерация Устная и письменная нумерация. Разряды счет
ных единиц. Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение и 
уменьшение числа в 10, 100 раз. Замена трехзначного числа суммой разрядных 
слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Единицы массы: килограмм, грамм. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание Приемы устного сложения и вычи
тания в пределах 1000. Алгоритмы письменного сложения и вычитания в преде
лах 1000. Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, равносторон
ний.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление Приемы устного умножения и деле
ния. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Прием 
письменного умножения и деления на однозначное число. Знакомство с калькуля
тором.
Итоговое повторение

Содержание курса «Математика» 4 класс

Числа от 1 до 1000. Повторение Четыре арифметических действия. Порядок их 
выполнения в выражениях, содержащих 2 - 4 действия. Письменные приемы вы
числений.
Числа, которые больше 1000. Нумерация Новая счетная единица - тысяча. Раз
ряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись 
и сравнение многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде 
суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Числа, которые больше 1000. Величины Единицы длины: миллиметр, санти
метр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. Единицы площади: 
квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат
ный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы массы: 
грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 
секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 
определение начала, конца события, его продолжительности.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание Сложение и вычитание 
(обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитани
ем; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свой
ства сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь 
между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки 
сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 
+ 163, х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, своди
мых к действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение 
и вычитание значений величин.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление Умножение и деление 
(обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые умножением и делени
ем; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления 
на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 
свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на ос
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нове перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, 
деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимо
связь между компонентами и результатами умножения и деления; способы про
верки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 х х = 429 + 120, х - 18 = 
270- 50, 360 : х -  630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результа
тами действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 
сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах 
миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 
ознакомления). Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 
количество предметов, масса всех предметов и др.).
Итоговое повторение

2.2.2.7. Окружающий мир 
Содержание курса «Окружающий мир» 1 класс

Раздел Содержание

Введение

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы 
об окружающем мире. Наша школа. Дорога от школы до дома. 
Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от 
дома до школы и правилами безопасности в пути.

Что и кто?

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. 
Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и 
звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (фор
ма, размер, цвет) и красота. Г ранит, кремень, известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 
видами комнатных растений и растений цветника (по выбору 
учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по 
листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их 
различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 
Знакомство с разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разно
образием животных, их внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 
домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. 
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 
домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы 
светофора, правила перехода улицы.
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на 
примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными
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символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 
— часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и во
да на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 
Практические работы. Распознавание камней. Г ербарий: части 
растений. Знакомство с комнатными растениями. Распознава
ние растений цветника. Распознавание листьев различных де
ревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Первона
чальное знакомство со строением пера птицы. Исследование 
строения шерсти зверей.
Проект. «Моя малая родина».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Что и кто?»

Как, откуда и 
куда?

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь во
ды в наш дом. Канализация и очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит элек
тричество. Правила безопасного обращения с электроприбора
ми. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 
учителя).
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками жи
вого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Про
стейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, 
собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 
зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные 
детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. 
(по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие 
окружающую среду. Как сделать Землю чище.
Практические работы. Очистка загрязненной воды. Опыт по 
«изготовлению» морской воды. Изучение свойств снега и льда. 
Отработка простейших приемов ухода за комнатными растени
ями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. Сортиров
ка мусора по виду материала. Исследование снеговой воды на 
наличие загрязнений.
Проект. «Моя семья».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда 
и куда?»

Где и когда?

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни 
недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об 
этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры - удиви-
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тельные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 
Правила безопасного обращения с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 
окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 
Практические работы. Работа с глобусом (2 урока).
Проект. «Мой класс и моя школа».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?»

Почему и за
чем?

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 
Созвездие Льва. Луна - естественный спутник Земли. Почему 
на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни 
растений, животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуни
ца, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что 
эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно 
рвать цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и 
фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и 
мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомоби
ли в прошлом и настоящем. Какими могут быть автомобили 
будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, 
поезда дальнего следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в про
шлом и настоящем.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства 
на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их 
назначение. Космические станции.
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к 
окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — день Земли. 
Практическая работа. Исследование возникновения и распро
странения звука. Знакомство с предметами ухода за кошкой и 
собакой. Простейшие правила гигиены.
Проект. «Мои домашние питомцы».
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и за
чем?»
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Содержание курса «Окружающий мир» 2 класс

Где мы живем Твой адрес в мире. Что нас окружает. Государственная символика 
России. Наше отношение к окружающему.
Природа Неживая и живая природа. Связь между живой и неживой природы. Яв
ление природы.Как изменяют температуру? Что такое погода? В гости к осени. 
Звездное небо.Заглянем в кладовые Земли. Про воздух....... И про воду.Какие бы
вают растения? Какие бывают животные?Невидимые нити.Дикорастущие и куль
турные растения. Дикие и домашние животные.Комнатные растения. Животные 
живого уголка. Про кошек и собак.Красная книга. Будь природе другом!
Жизнь города и села Город и село. Что такое экономика? Из чего что сделано? 
Как построить новый дом?Какой бывает транспорт. За покупками. Культура и об
разование. Все профессии важны.В гости к зиме. Невидимые нити в зимнем лесу. 
Здоровье и безопасность Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. По
говорим о болезнях. Берегись автомобиля! Домашние опасности. Пожар! Лесные 
опасности. Как нужно купаться?Очень подозрительный тип...
Общение Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. День рождения. 
Мы -  зрители и пассажиры.
Путешествия Посмотри вокруг. Для чего нужен компас? Формы земной по
верхности. Водоемы.В гости к весне. Путешествие по родной стране. Что такое 
карта и как ее читать?Путешествие по Москве. Московский Кремль. Г ород на 
Неве. Путешествие по Оке.Путешествие по планете. Страны мира. Путешествие в 
космос. Впереди лето.
Практические работы: «Как измерить температуру», «Заглянем в кладовые Зем
ли», «Комнатные растения», «Школа пешехода», «Ориентирование на местно
сти».
Экскурсии: в осенний лес с целью наблюдения за природой, в зимний лес с це
лью наблюдения за природой, в весенний лес с целью наблюдения за природой. 
Проекты: «Родное село», «Красная книга, или возьмем под защиту», «Профес
сии», «Родословная», «Города России», «Страны мира».

Содержание курса «Окружающий мир» 3 класс

Как устроен мир Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в 
опасности! Проект «Богат ст ва, отданные лю дям »
Эта удивительная природа Тема, вещества, частицы. Разнообразие вещества. 
Воздух и его охрана. Вода. Превращение и круговорот воды в природе. Берегите 
воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, 
растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Раз
нообразие животных. Кто что ест? Размножение и развитие животных. Охрана 
животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.
П ракт ическиеработ ы : «Свойства воды», «Состав почвы», «Плоды пут еш е
ствуют»

146



Проект «Разнообразие природы родного края»
Мы и наше здоровье Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита орга
низма. Опора тела и движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей 
предупреждать болезни. Здоровый образ жизни
П рактические работ ы: «Знакомство с внешним строением кожи», «Изучение 
содерж ания питательных вещ еств в различны х продуктах», «Подсчёт ударов  
пульса»
Проект «Ш кола кулинаров»
Наша безопасность Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные 
знаки. Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопас
ность.
Практическая работ а «Знакомство с уст ройст вом и работ ой бытового филь
тра для очистки воды»
Проект «Кто нас защ ищает»
Чему учит экономика Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд 
людей -  основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животно
водство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный 
бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология
П рактические работ ы: «Рассматривание и определение образцов полезных иско
паемых», «Знакомство с культурными растениями», «Знакомство с современ
ными российскими монетами»
Проект «Э кономикародного края»
Путешествие по городам и странам Золотое кольцо России. Наши ближайшие 
соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и 
Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира.
Проект «М узей путешествий»
Практические работы: «Свойства воды», «Состав почвы», «Плоды путеше
ствуют», «Знакомство с внешним строением кожи», «Изучение содержания пита
тельных веществ в различных продуктах», «Подсчёт ударов пульса», «Знаком
ство с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды», «Рассматри
вание и определение образцов полезных ископаемых», «Знакомство с культурны
ми растениями», «Знакомство с современными российскими монетами». 
Проекты: «Богатства, отданные людям». «Разнообразие природы родного края». 
«Школа кулинаров». «Кто нас защищает». «Экономика родного края». «Музей 
путешествий»

Содержание курса «Окружающий мир» 4 класс

Земля и человечество Введение. Мир глазами астронома. Мир глазами геогра
фа. Мир глазами историка. Прошлое и настоящее глазами эколога. Сокровища 
земли под охраной человечества.
Природа России Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Зона Арк
тических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 
Чёрного моря. Экологическое равновесие.
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Родной край - часть большой страны Наш край. Наши подземные богатства. 
Земля кормилица. Леса, луга и пресные водоёмы нашего края. Растениеводство 
и животноводство в нашем крае.
Страницы всемирной истории Начало истории человечества. Мир древности: 
далёкий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча 
Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня.
Страницы истории России Жизнь древних славян. Во времена древней Руси. 
Грудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Путешествие в 
древнюю Москву. Пётр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Ве
ликая. Отечественная война 1812 г. Страницы истории XIX века. Россия вступает 
в XX век. Страницы истории 20 - 30-х г.г. Великая война и великая Победа. Стра
на, открывшая путь в космос.
Современная Россия Основной закон России. Мы граждане России. Славные 
символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 
Практические работы: Моделирование движения Земли вокруг своей оси и во
круг Солнца, «Определение полезных ископаемых», «Определение полевых 
культур в гербарии».
Экскурсии: в школьный краеведческий музей, «Поверхность нашего края». 
Проекты: по выбору.

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики

Введение. Этика -  наука о нравственной жизни человека
Этика общения. Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для
всех. От добрых правил -  добрые слова и поступки.
Каждый интересен.
Этикет. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 
правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Представление проектов по теме. 
Этика человеческих отношений. В развитии добрых чувств -  творение души. 
Природа -  волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протека
ет среди людей.
Этика отношений в коллективе. Чтобы быть коллективом. Коллектив начина
ется с меня. Мой класс- мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 
Простые нравственные истины. Жизнь священна. Человек рожден для добра. 
Милосердие -  закон жизни. Жить во благо себе и другим.
Душа обязана трудиться. Следовать нравственной установке. Достойно жить 
среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков.
Посеешь поступок -  пожнёшь характер. Общение и источники преодоления 
обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. 
Действия с приставкой «со».
Судьба и Родина едины. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и 
гражданин. Человек -  чело века. Слово, обращённое к себе.

2.2.2.9. Музыка
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Содержание курса «Музыка» 1 класс 
«Музыка вокруг нас»
И Муза вечная со мной!
Композитор -  исполнитель -  слушатель. Рождение музыки как естественное про
явление человеческого состояния. Муза -  волшебница, добрая фея, раскрывающая 
перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Ком
позитор -  исполнитель -  слушатель.
Хоровод муз.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей
ствие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 
и характера человека.
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные осо
бенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древ
нейший вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и разли
чие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры.
Повсюду музыка слышна.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Истоки возникновения музыки.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизнен
ное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенка- 
ми-попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. 
Ролевая игра «Играем в композитора».
Душа музыки - мелодия.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечат
лений детей. Мелодия -  главная мысль любого музыкального произведения. Вы
явление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес 
из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше - поступь, интонации и 
ритмы шага, движение. Песня- напевность, широкое дыхание, плавность ли
ний мелодического рисунка. Танец- движение и ритм, плавность и закруг
ленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, 
четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на во
ображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, 
играют на воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие 
покачивания корпуса.
Музыка осени.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке.
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными обра
зами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 
П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окру
жающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.
Сочини мелодию.
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация -  источник 
элементов музыкальной речи. Региональные музыкально -  поэтические традиции. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения 
мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». 
Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».
«Азбука, азбука каждому нужна...».
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной гра
моты. Система графических знаков для записи музыки.
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
Музыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной гра
моты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для 
обозначения музыкальных звуков.
Музыкальная азбука -  взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 
музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлека
тельное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы му
зыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.
Обобщающий урок 1 четверти.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и компози
торов, написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений 
первоклассников за 1 четверть.
Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные тради
ции.
Музыкальные инструменты русского народа -  свирели, дудочки, рожок, гусли. 
Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народ
ных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».
«Садко». Из русского былинного сказа.

Наблюдение народного творчества.
Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами 
музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного 
инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен -  колы
бельные, плясовые. На примере музыки Н.А. Римского-Корсакова дать понятия 
«композиторская музыка».
Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народ
ная и профессиональная музыка.
Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием профессиональ
ных инструментов: свирель- флейта, гусли -  арфа -  фортепиано.
Звучащие картины.
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
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Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно - 
образного мышления на примере репродукций известных произведений живопи
си, скульптуры разных эпох. Направление на воспитание у учащихся чувство 
стиля - на каких картинах “звучит” народная музыка, а каких - профессио
нальная, сочиненная композиторами.
Разыграй песню.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение об
щих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие му
зыки в исполнении.
Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книп- 
пера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. По
дойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному исполнению 
фразировки. Основы понимания развития музыки.
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый 
праздник среди зимы.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение 
народного творчества.
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными празд
никами, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса 
Христа и народными обычаями празднования церковного праздника - Рожде
ства Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен- 
колядок.
Музыка вокруг нас (обобщение). Обобщающий урок 2 четверти.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о музыкальном жанре -  балет.
Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы -  Новый год. 
Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щел
кунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных неожидан
ностей.
«Музыка и ты »
Край, в котором ты живешь.
Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, тра
дициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - 
через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным 
проблемам жизни и искусства. Родные места, родительский дом, восхищение 
красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам родной земли. 
Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты 
горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселяв
шая в сердце человека веру, надежду, любовь...Искусство, будь то музыка, 
литература, живопись, имеет общую основу -  саму жизнь. Однако у каждого вида 
искусства -  свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать
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разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слу
шателям, читателям, зрителям художественных образах.
Художник, поэт, композитор.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу -  саму 
жизнь. Однако у каждого вида искусства -  свой язык, свои выразительные сред
ства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их 
в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных 
образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных видах 
искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение композиторов к 
увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое 
продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру 
песни как единству музыки и слова.
Музыка утра.
Интонационно -  образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке.
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 
ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных 
произведений, которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное 
свойство- без слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние 
природы. Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно при сопо
ставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, ритмичного 
движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов раз
витии формы. Выражение своего впечатления от музыки к рисунку.
Музыка вечера.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Интонация -  источник элементов музыкальной речи.
Вхождение в тему через жанр колыбельной песни. Особенности колыбельной 
музыки. Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (харак
тер, напевность, настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического 
интонирования: имитирование мелодии на воображаемой скрипке. Обозначе
ние динамики, темпа, которые подчеркивают характер и настроение музы
ки.
Музыкальные портреты.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и рече
вые. Сходство и различие.
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатю
ры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора 
в названии музыкального произведения. Отношение авторов произведений по
этов и композиторов к главным героям музыкальных портретов.
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
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Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор Рос
сии: игры -  драматизации.
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами 
русского народного фольклора.
У каждого свой музыкальный инструмент.
Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным 
танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 
Музы не молчали.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Те
ма защиты Отечества.
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 
композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о 
полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний 
и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными компо
зиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества.
Мамин праздник.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания по
строено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и про
изведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных 
песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, доброты, ласки. 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. 
Музыкальные инструменты.
Встреча с музыкальными инструментами -  арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 
этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, 
тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов - лют
ня, клавеснн. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клаве
сине и фортепиано. Мастерство исполнителя-музыканта.
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей
ствие на слушателей.
Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чу
десная лютня”. Размышление о безграничных возможностях музыки в переда
че чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. Обобщенная характеристи
ка музыки, дающая представление об особенностях русской народной про
тяжной, лирической песни разудалой плясовой. Выполнение задания и выяв
ление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному гостю 
лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление представ
ления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее 
соответствие настроению картины.
Музыка в цирке.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 
и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
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Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окру
жающего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает 
праздничное настроение. Музыка, которая звучит в цирке и помогает арти
стам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает появление тех или 
иных действующих лиц циркового представления.
Дом, который звучит.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 
и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцеваль- 
ность, маршевость.
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкаль
ные страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пе
ние и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся из
вестные народные сказки. В операх и балетах “встречаются” песенная, тан
цевальная и маршевая музыка.
Опера-сказка.
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: во
кальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют 
свои яркие музыкальные характеристики -  мелодии-темы. Герои опер могут 
петь по одному - солист и вместе -  хором в сопровождении фортепиано или 
оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только инструменталь
ная музыка.
«Ничего на свете лучше нету».
Музыка для детей: мультфильмы.
Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жиз
ни. Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные об
разы.
Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик.
Музыка и ты. Обобщение материала.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и про
граммы концерта.
Содержание примерного музыкального материала
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы 
«Садко». Н. Римский-Корсаков.
«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
«Гусляр Садко». В. Кикта.
«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 
оркестром. В. Кикта.
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«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.
«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».
Г. Свиридов.
«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»).
Л. Бетховен, слова К. Алемасовой.
«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается».
Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.
«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». 
В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова 
В. Викторова и др.
«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская 
народная песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская 
народная песня, русский текст В. Гурьяна.
«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.
«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.
Раздел 2. «Музыка и ты»
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.
«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».
Г. Свиридов.
«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.
«Наигрыш». А. Шнитке.
«Утро». Э. Денисов.
«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 
Ц. Солодаря.
«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина).
В. Гаврилин.
«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.
«Вечер». В. Салманов.
«Вечерняя сказка». А. Хачатурян.
«Менуэт». Л. Моцарт.
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.
«Баба Яга». Детская народная игра.
«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Об- 
раб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.
Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.
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«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.
«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.
«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.
«Волынка». И. С. Бах.
«Колыбельная». М. Кажлаев.
«Колыбельная». Г. Гладков.
«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.
Лютневая музыка. Франческо да Милано.
«Кукушка». К. Дакен.
«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.
«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.
Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.
«Клоуны». Д. Кабалевский.
«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят».
М. Коваль, слова Е. Манучаровой.
Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 
«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.
«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.
«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.
«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.
«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.
«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев 
Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина.

Содержание курса «Музыка» 2 класс

Раздел 1. «Россия — Родина моя» Образы родного края в музыке. Песенность 
как отличительная черта русской музыки. Музыкальный пейзаж. Г осударствен- 
ные символы России. Г имн-главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства 
музыкальной выразительности. Художественные символы России (Московский 
Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор
ческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального м атер и ал а:Рассвет на М оскве-реке. 
Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.Гимн России А. Александров, 
слова С. М ихалкова.П ат риот ическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; 
Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева; М оя Россия. Г. Струве, 
слова Н. Соловьевой.

Раздел 2. «День, полный событий» Мир ребенка в музыкальных интонациях, 
темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, тан-
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цевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музы
кальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбель
ные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и разли
чие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные возможно
сти. Звучащие картины.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представ
ленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Детскийальбом. Пьесы. П. 
Чайковский; Детскаямузыка.Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки 
с выставки». М. М усоргский.Н ачинаем  перепляс. Из вокального цикла «Пять пе
сен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова 
И. Ласманиса; Спят уст алы е игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, 
ж у-ж у, латышская народная песня; Колыбельная М едведицы. Из мультфильма 
«Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» Колокольные звоны Рос
сии: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые 
земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их обра
зов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 
Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 
песнопения и колядки.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представ
ленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Великий колокольный 
звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.Песня об Александре Невском; 
Вставайте, люди русские из кантаты «Александр Невский». С. Прокофь- 
ев.Народные песнопения о Сергии Радонежском.Утренняя молитва; В церкви. П. 
Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. Добрый тебе вечер; 
Рождественское чудо, народные славянские песнопения. Рождественская песенка 
Слова и музыка П. Синявского.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Фольклор — народная мудрость. 
Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, 
напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка 
в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского 
народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Разыгрывание народных песен: пес
ня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 
песенок, закличек, потешек. Выразительное, интонационно осмысленное исполне
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ние русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жан
ров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала: Светит месяц: Камарин
ская, плясовые наигрыши А. Шнитке.Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам 
пришли, русские народные песни.Ходит месяц над лугами. С. Прокофь- 
ев.Камаринская. М. Чайковский.Прибаутки. В. Комраков.слова народные; Ре
ченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева.Масленичные песенки; Песенки-заклички, 
игры, хороводы.

Раздел 5. «В музыкальном театре» Опера и балет. Многообразие сюжетов и об
разов музыкального спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере 
и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в со
здании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. 
Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музы
кальный театр.Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися от
дельных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Волк и семеро козлят. Опе
ра-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 
Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из балета 
«Щелкунчик». П. Чайковский.Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глин- 
ка.Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. 
Гладков, слова В. Лугового.

Раздел 6. «В концертном зале» Жанровое многообразие инструментальной и 
симфонической музыки. Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инстру
ментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная 
живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, 
М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партиту
ра. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор
ческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Петя и волк. Симфониче
ская сказка. С. Прокофьев.Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. 
М. Мусоргский.Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра 
К опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людми
ла». М. Глинка.Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера.
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Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Композитор — ис
полнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и 
музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изоб
разительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. 
Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живо
писные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы ис
полнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковско- 
го.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Волынка; Менуэт. Из «Нот
ной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За рекою старый дом, 
русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал; Ария. Из Сюиты 
№ 2. И.-С. Бах.Весенняя. В.-А. Моцарт.слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; 
Колыбельная Б. Флис - В.-А. Моцарт. русский текст С. Свириденко.Попутная; Жа
воронок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. Чайковский кон
церт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). II. Чайковский. 
Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Ме
тель». Г. Свиридов.Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Ка- 
балевский.Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. 
Островский, слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин.слова М. 
Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. Никитина  слова Ю. Мориц; До че
го же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей". С. Соснин, слова П. 
Синявского; Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: 
Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.

Содержание курса «Музыка» 3 класс

Раздел 1. «Россия — Родина моя» Песенность русской музыки. Образы родной 
природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музы
ки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жан
рах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 
развития и особенности музыкального языка различных произведений. Вырази
тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Главная мелодия 2-й части. 
Из Симфонии № 4. П. Чайковский: Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
Благословляю вас, леса. П. Чайковский,слова А. Толстого: Звонче жаворонка пе-
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нье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. Толстого.Романс. Из Музыкальных иллю
страций к повести Л. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.Радуйся, Росско земле; Ор
ле Российский.Виватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.: Славны были наши 
деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.Александр 
Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.Иван Сусанин. Опера (фрагменты). 
М. Глинка.

Раздел 2. «День, полный событий» Жизненно-музыкальные впечатления ребен
ка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной 
музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инстру
ментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 
др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. 
Григ).Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жан
ров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетра
ди.

Содержание примерного музыкального материала:Утро. Из сюиты «Пер 
Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. С. Свириденко; Ве
черняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; Колыбельная. П. Чайковский, 
слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, слова Л. Барто; Золушка Балет (фраг
менты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта". С. 
Прокофьев С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусорг
ского; Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Му
соргский; Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» Древнейшая песнь мате
ринства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Празд
ники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иеру
салим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской -  княгиня Ольга и князь 
Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослуже
нии, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материн
ства, любовь, добро.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение со
чинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представлен
ных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Богородице Дево, радуйся. 
№ 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: Тропарь иконе Владимирской Бо
жией матери.Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелю
дия №1 до мажор. Из I тома "Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах; Ма-
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ма. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шуль- 
гиной.Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 
Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире.Слова 
А. Толстого.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины в русском музы
кальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). 
Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 
(Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 
народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 
симфонического оркестра. Звучащие картины.Сценическое воплощение отдель
ных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмыслен
ное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих за
даний, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Былина о Добрыне Ники
тиче. Обр. Н. Римского- Корсакова; Садко и Морской царь. Русская былина (Пе
чорская старина); Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; Песни 
Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский- Корсаков; Третья 
песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Рим
ский-Корсаков; Веснянки. Русские, украинские народные песни.

Раздел 5. «В музыкальном театре» Путешествие в музыкальный театр. Обобще
ние и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об осо
бенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных 
тем- характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в опе
рах и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл 
— жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального 
языка, манеры исполнения.Сценическое воплощение отдельных фрагментов му
зыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представ
ленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Руслан и Людмила. Опера 
(фрагменты). М. Глинка.Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. Глюк. Сне
гурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Океан-море синее. Вступле
ние к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. Спящая красавица. Балет (фрагмен
ты). П. Чайковский.Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной: Волк 
и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. Л. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
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Раздел 6. «В концертном зале» Жанр инструментального концерта. Мастерство 
композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 
оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чай
ковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные воз
можности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 
симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёх
частная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Вырази
тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Концерт №1 для фортепиа
но с оркестром. 3- я часть (фрагмент). П. Чайковский; Шутка. Из Сюиты № 2 для 
оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика". К. -В. Глюк; Мело
дия. П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1 (фрагмен
ты). Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ.Симфония № 3 («Героическая») (фрагмен
ты). Л. Бетховен; Соната 14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. Бетховен. Кон
трабас; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, русский текст 
Н. Райского; Волшебный смычок. Норвежская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, 
слова И. Михайлова.

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Музыка источник 
вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слуша
теля в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия му
зыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 
Музыкальные иллюстрации. Джаз -  искусствоХХ века. Особенности мелодики, рит
ма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как ос
нова джаза. Дж. Г ершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 
Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как 
жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 
Мелодии прошлого, которые знает весь мир.Выразительное, интонационно осмыс
ленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 
заданий, представленных в рабочей тетради.

Содержание примерного музыкального материала:Мелодия. П. Чайковский: 
Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. 
Прокофьев.Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пуш
кина «Метель». Г. Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. 
Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина.Слава солнцу, слава миру! 
Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.Симфония № 9. Фи
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нал Л. Бетховен.Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: 
Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. 
Дубравин. слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; Камертон, 
норвежская народная песня.Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, рус
ский текст В. Струкова; Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гер
швин.

Содержание курса «Музыка» 4 класс

Раздел 1. «Россия — Родина моя» Красота родной земли, человека в народной 
музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного и 
композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Многообра
зие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лири
ческая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 
строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (ин
струментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки 
(опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины.Вокальные импровизации на 
заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочине
ний разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочей тетради.

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм»Нравственные подвиги 
святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр 
Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 
восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. 
Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности ме
лодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха -  
«праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные традиции 
праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композито- 
ров.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради.

Раздел 3. «День, полный событий» «В краю великих вдохновений...». Один 
день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы приро
ды, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский.
Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музы
ки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально
литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, ду
эт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Выразительное, интонационно осмыс
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ленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 
заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Народная песня - летопись жиз
ни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, 
образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: по
втор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 
творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального 
фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. 
Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о му
зыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 
народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. Выразитель
ное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 5. «В концертном зале» Различные жанры и образные сферы вокальной 
(песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариа
ции, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, симфоническая увертю
ра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайков
ского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 
Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Г линки (баркарола, хота). 
Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Из
вестные дирижеры и исполнительские коллективы.Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор
ческих заданий, представленных в рабочей тетради.

Раздел 6. «В музыкальном театре» События отечественной истории в творче
стве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - ха
рактеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии дра
матургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: кон
траст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музы
кальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и 
своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских ком
позиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 
Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.Сценическое воплощение 
отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор
ческих заданий, представленных в рабочей тетради.
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Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»Произведения компо- 
зиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство из
вестных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 
Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музы
кальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая 
картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. Музы
кальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки 
(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 
Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. 
Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.

2.2.2.10. Изобразительное искусство

Содержание курса «Изобразительное искусство» 1 класс

Раздел Содержание
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ, СТРОИШЬ

Ты учишься 
изображать

Мастер Изображения учит видеть и изображать. И все после
дующие годы обучения будет помогать в этом детям - помо
гать видеть, рассматривать мир. Чтобы внимательно разгля
деть, лучше не просто смотреть, но и рисовать то, что рас
сматриваешь. Этому надо учиться. Здесь закладываются 
только основы понимания огромной роли деятельности изоб
ражения в жизни людей, в дальнейшие годы учитель будет 
развивать это понимание. Открытием четверти является и то, 
что в искусстве существует не только Художник, но и Зри
тель. Быть хорошим зрителем тоже нужно учиться, и Мастер 
Изображения учит нас этому.
Задачей Мастера является и обучение детей первичному опы
ту владения доступными начальной школе материалами. 
Опыт этот будет углубляться и расширяться в последующих 
классах

Мастер Изобра
жения учит ви
деть

II четверть посвящена знакомству с Мастером Украшения, т. 
е. каналам декоративной художественной деятельности, но 
это не сузит разнообразия видов практической работы уча
щихся.
Эта четверть особенно насыщена нарядными, яркими задани
ями, которые позволяют освоить многие художественные ма
териалы.
Мастер Изображения, с которым дети познакомились в 
I четверти, -это Мастер Познания, который учит внимательно 
вглядываться в жизнь. Мастер Украшения, или Мастер Об
щения, делает в жизни совсем иное: организует общение лю-
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дей, помогая им открыто выявлять свои роли. Сегодня, 
например, мы идем в поход, завтра на работу, потом в гости - 
и одеждой говорим об этих своих ролях, о том, кто мы сего
дня, что будем делать. Нагляднее, конечно, работа Мастера 
Украшения проявляется на балах, карнавалах, в театральных 
постановках. Да и в природе мы отличаем одних птиц или 
бабочек от других по их украшениям.

Ты строишь В этой четверти начинается знакомство с архитектурой и ди
зайном на основе детских игровых форм. Все пространствен
но-визуальные искусства имеют в своей основе общие нача
ла: это работа с пятном, линией, цветом в пространстве и на 
плоскости. Однако в разных видах искусства эти элементы 
языка используются по-разному, так как разные искусства 
выполняют разные задачи в жизни людей.
III четверть посвящена знакомству с конструктивной художе
ственной деятельностью.
Мастер Постройки - это олицетворение конструктивной ху
дожественной деятельности; это Мастер создания образа 
нашего предметного мира. В то же время Мастер Постройки - 
это Мастер структурного построения любого пространствен
ного произведения, формы и взаимоотношения ее частей, 
Мастер композиции.
Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 
умения рисовать, а если посмотреть шире, эти умения влияют 
на универсальные способности мышления человека. 
Материал четверти включает задания очень разные по харак
теру и художественному материалу. Основное место среди 
заданий занимает постройка города. Игровой характер зада
ний не отвлекает, а, наоборот, позволяет активно усвоить но
вые знания.

Изображение, 
украшение, по
стройка всегда 
помогают друг 
другу

Изображение, украшение и постройка составляют разные 
стороны работы художника и присутствуют во всем, что он 
создает. В любом изображении, постройке или украшении 
всегда присутствуют все эти три вида художественной дея
тельности.

Содержание курса «Изобразительное искусство» 2 класс
Раздел Содержание

ИСКУССТВО И ТЫ
Как и чем работает 
художник

Основная задача -  знакомство с выразительными воз
можностями художественных материалов. Открытие их 
своеобразия, красоты и характера материала.
Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. 
Смешение красок. Роль чёрной и белой красок. Ритм ли-
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ний, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Кол
лаж.
Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и 
черная краски. Пастель и восковые мелки, акварель, их 
выразительные возможности. Выразительные возможно
сти аппликации. Выразительные возможности графиче
ских материалов. Выразительные возможности материа
лов для работы в объеме. Выразительные возможности 
бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы).

Реальность и фантазия Представление о природных истоках творчества худож
ника и о значении в этом процессе фантазии и вообра
жения.
Фантазия всегда опирается на реальные жизненные ис
точники.
На уроках и вне урока учащиеся должны научиться вы
членять в окружающей действительности украшение 
(человека, здания, предметы, а значит, и замечать, ви
деть их), а также владеть приемами построения и изоб
ражения, видеть их соединение даже в одном предмете.

О чём говорит искус
ство

Это - центральная и важнейшая тема года. Две преды
дущие подводят к ней. Основной задачей является осво
ение того, что в искусстве ничего и никогда не изобра
жается, не украшается, не строится просто так, только 
ради искусности. "Братья - Мастера", то есть искусство, 
выражает человеческие чувства и мысли, понимание, то 
есть отношение к тому, что люди изображают, к тому, 
кого или что украшают, постройкой выражают отноше
ние к тому, для кого и для чего строят. До этого вопрос 
выражения должен был ощущаться детьми в работах 
только на эмоциональном уровне. Теперь для детей 
должно все это перейти на уровень осознания, стать оче
редным и важнейшим открытием. Все последующие 
четверти и годы обучения по программе эта тема посто
янно, в каждой четверти, каждом задании, будет акцен
тироваться, закрепляться через процесс восприятия и 
процесс созидания. Каждое задание должно иметь эмо
циональную направленность, развивать способность 
воспринимать оттенки чувств и выражать их в практиче
ской работе.

Как говорит искусство Начиная с этой четверти на выразительность средств об
ращается внимание постоянно. Ты хочешь это выразить? 
А как, чем?
На уроках идет разговор о языке искусства, рассматри
вается, какими же средствами достигается выражение
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отношения, каким образом художник добивается выра
жения своего отношения в работе.
На доступном уровне идет знакомство с элементами 
профессионального языка художников: с линией, цве
том, пятном, объемом, а также ритмом как средствами 
композиции. Это пока первое знакомство, первые пред
ставления о методах и средствах художественного язы
ка. В последующих классах эта тема будет углубляться. 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Ритм пя
тен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пя
тен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года.

Содержание курса «Изобразительное искусство» 3 класс

Раздел Содержание
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС

Искусство в твоём до
ме

Внимание обращается не только на красоту природы, но 
и на красоту предметов, на красоту рукотворную, кото
рая окружает нас в быту, в нашем доме, на улицах, в те
атрах, в музеях. В каждой вещи, в каждом предмете, ко
торые наполняют наш дом, заложен труд художника. В 
чём состоит эта работа художника? Вещи бывают 
нарядными, праздничными или тихими, уютными, или 
деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие 
- для отдыха; одни служат детям, другие- взрослым. Как 
выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт 
пространственный и предметный мир вокруг нас, в ко
тором отражаются наши представления о жизни. Каж
дый человек тоже бывает в роли художника.
Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясня
ют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окру
жении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия 
не создавался ни один предмет дома, не было бы и само
го дома.

Искусство на улицах 
твоего города

Все начинается "с порога родного дома". Эта четверть и 
посвящена этому "порогу". И Родины нет без него. Ито
гом занятий должно стать не только представление о де
ятельности художника в этой области, но и осознанное 
видение красоты родного города, села, страны. Понима
ние важности сохранения памятников истории, архитек
туры, материальной культуры, приобщение к истории 
культуры своего народа. Ребенок ощутит гордость за
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своих предков, за их художественный дар, ощутит себя 
их наследником. Разнообразные проявления деятельно
сти художника и его верных помощников Братьев- Ма
стеров в создании облика города (села), в украшении 
улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитекту
ры- памятников культуры. Атрибуты современной жиз
ни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, 
фонари, разнообразный транспорт. Их образное реше
ние. Единство красоты и целесообразности. Роль выдум
ки и фантазии в творчестве художника, создающего ху
дожественный облик города.

Художник и зрелище В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали 
участие с древних времен. Но и сегодня их роль незаме
нима. Художник необходим в театре, цирке, на любом 
празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных 
искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая 
природа. Изобразительное искусство- необходимая со
ставная часть зрелища. Деятельность художника в театре 
в зависимости от вида зрелища или особенностей работы 
(плакат, декорация, занавес, костюмы, реквизит, осве
щение, оформление арены). Взаимодействие в работе те
атрального художника разных видов деятельности: кон
структивной (постройки), декоративной (украшение), 
изобразительной (изображение)

Художник и музей Познакомившись с ролью художника в нашей повсе
дневной жизни, с разными прикладными формами ис
кусства, мы завершаем год темой об искусстве, которое 
хранится в музеях. Каждый город может гордиться сво
ими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других 
городов России - хранители самых великих произведе
ний мирового и русского искусства. И к этим шедеврам 
каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гор
диться тем, что именно его родной город хранит такие 
великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В 
Москве есть музей - святыня для русской культуры - 
Третьяковская галерея. О ней в первую очередь нужно 
рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж и 
Русский музей - центры международных художествен
ных связей, есть много малых, также интересных музеев 
и выставочных залов.
Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только 
искусства, но всех сторон человеческой культуры. Бы
вают и "домашние музеи" в виде семейных альбомов, 
рассказывающих об истории семьи, интересных этапах
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жизни. Может быть домашний музей игрушек, марок, 
археологических находок, просто личных памятных ве
щей. Все это - часть нашей культуры. "Братья-Мастера" 
помогают в грамотной организации таких музеев

Содержание курса «Изобразительное искусство» 4 класс

Раздел Содержание
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК

Истоки родного ис
кусства

Красота природы родной земли. Эстетические характе
ристики различных пейзажей - среднерусского, горного, 
степного, таёжного и др. Разнообразие природной среды 
и особенности среднерусской природы. Характерные 
черты, красота родного для ребёнка пейзажа. Красота 
природы в произведениях русской живописи. 
Продолжить знакомство с русскими художниками и 
жанром пейзаж. Беседа на тему «Колорит и композиция 
в пейзаже». Использование линейной воздушной и цве
товой перспектив. Выявление особой красоты пейзажа 
художественными средствами.
Традиционный образ деревни и связь человека с окру
жающим миром природы. Природные материалы для 
постройки, роль дерева. Роль природных условий в ха
рактере традиционной культуры народа. Образ традици
онного русского дома-избы. Воплощение в конструкции 
и декоре избы космогонических представлений- пред
ставлений о порядке и устройстве мира. Конструкция 
избы и назначение её частей. Единство красоты и поль
зы. Единство функциональных и духовных смыслов. 
Украшения избы и их значение. Магические представ
ления как поэтические образы мира. Различные виды 
изб. Традиции конструирования и декора избы в различ
ных областях России. Разнообразие сельских деревян
ных построек: избы, ворота, амбары, колодцы и т.д. Де
ревянная храмовая архитектура. Красота русского дере
вянного зодчества.

Древние города нашей 
Земли

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей 
древней Руси. Конструктивные особенности русского 
города-крепости. Крепостные стены и башни как архи
тектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 
Конструкция и художественный образ, символика архи
тектуры православного храма. Общий характер и архи
тектурное своеобразие древних русских городов (Новго
род, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятни-
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ки древнего зодчества Москвы. Особенности архитекту
ры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 
человека и окружающей его предметной среды. Кон
структивное и композиционное мышление, чувство про
порций, соотношения частей при формировании образа. 
Каждый город особенный. У него свое неповторимое 
лицо, свой характер, каждый город имеет свою особую 
судьбу. Его здания в своем облике запечатлели истори
ческий путь народа, события его жизни. Слово "город" 
произошло от "городить", "отгораживать" крепостной 
стеной -  крепостить. На высоких холмах, отражаясь в 
реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами 
храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше 
нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитек
турной организации

Каждый народ — ху
дожник

Представление о богатстве и многообразии художе
ственных культур мира. Отношения человека и природы 
и их выражение в духовной сущности традиционной 
культуры народа, в особой манере понимать явления 
жизни. Природные материалы и их роль в характере 
национальных построек и предметов традиционного бы
та. Выражение в предметном мире, костюме, укладе 
жизни представлений о красоте и устройстве мира. Ху
дожественная культура- это пространственно
предметный мир, в котором выражается душа народа. 
Формирование эстетического отношения к иным худо
жественным культурам. Формирование понимания 
единства культуры человечества и способности искус
ства объединять разные народы, способствовать взаимо
пониманию

Искусство объединяет 
народы

Последняя четверть этого класса завершает программу 
начальной школы. Темы года вводили детей в богатство 
и разнообразие представлений народов о красоте явле
ний жизни. Здесь все: и понимание природы, и связь с 
ней построек, и одежда и праздники -  все разное. Мы и 
должны были осознать: именно это прекрасно, что чело
вечество столь богато разными художественными куль
турами и что они не случайно разные. Дети должны 
увидеть, что при любой разности люди остаются людь
ми, и есть нечто, воспринимаемое всеми народами Зем
ли как одинаково прекрасное. Мы единое племя Земли, 
несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для 
всех народов являются представления не о внешних 
проявлениях, а о самых глубинных, не подчиненных
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внешним условиям природы и истории

2.2.2.11. Технология

Содержание курса «Технология» 1 класс 
Давайте познакомимся
Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Что такое технология. 
Человек и земля
Природный материал. «Аппликация из листьев»
Пластилин. Аппликация «Ромашковая поляна». Пластилин. «Мудрая сова» Расте
ния. Получение и сушка семян. «Овощи из пластилина». Бумага. «Волшебные фи
гуры». «Закладка из бумаги». Изделие из разных материалов «Пчёлы и соты». 
«Коллаж» дикие животные. Домашние животные. «Котёнок». Такие разные дома. 
«Домик из веток». Новый год. Проект  «Украшаем класс к Новому году». «Укра
шения на ёлку, на окно». Посуда. Сервировка стола. Посуда. «Чайный сервиз». 
Свет в доме. «Торшер». Мебель. «Стул». Одежда, ткань, нитки. «Кукла из ниток». 
Учимся шить. «Строчка прямых стежков». Учимся шить. «Пришиваем пуговицу с 
двумя отверстиями». Учимся шить. «Закладка с вышивкой». Передвижение по 
земле. «Тачка»
Человек и вода
Вода в жизни растений. «Проращивание семян». Питьевая вода. «Колодец». Пе
редвижение по воде. «Кораблик из бумаги»
Человек и воздух
Использование ветра. «Вертушка». Полёты птиц. «Попугай». Полёты человека. 
«Самолёт»
Человек и информация
Способы общения. «Письмо на глиняной дощечке». Правила движения. «Важные 
телефонные номера». Компьютер. Изучение компьютера и его частей.
Проект  «Украшаем класс к Новому году».

Содержание курса «Технология» 2 класс 
Как работать с учебником
Знакомство с учебником, материалами и инструментами.
Человек и земля 
Земледелие
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивание овощ
ных культур. Выращивание лука.
Посуда
Виды посуда и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовле
ния посуды из глины. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Изделия 
«Корзина с цветами», «Семейка грибов на поляне», игрушка из теста.
Проект  «Праздничный стол».
Народные промыслы
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Народные промыслы. Изделия золотая хохлома, городецкая роспись, дымковская 
игрушка, аппликация из бумаги и ткани «Матрешка», пейзаж «Деревня». 
Домашние животные и птицы
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадью. Аппли
кация «Лошадка», мозаика «Курочка из крупы».
Проект  «Деревенский двор».
Новый год
История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового года. 
Строительство
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотника. 
Различные виды построек деревянного зодчества. Работа с яичной скорлупой в 
технике кракле.
В доме
Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья 
разных народов. Игрушка из помпона «Домовой», плетение коврика, 
конструирование из картона «Стол и скамья».
Проект  «Убранство избы».
Народный костюм
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальный костюм раз
ных народов. Работа с нитками и картоном «Русская красавица», аппликация из 
ткани «Костюмы для Ани и Вани», шитье «Кошелек», вышивание салфетки. 
Человек и вода
Вода и ее роль в жизни человека. Приспособления для рыболовства. Изонить 
«Золотая рыбка», полуобъёмная аппликация «Русалка».
Проект  «Аквариум».
Человек и воздух 
Птица счастья
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Оригами «Птица счастья». 
Использование ветра
Использование силы ветра человеком. Конструирование «Ветреная мельница», 
изготовление флюгера.
Человек и информация 
Книгопечатание
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. 
Оформление разных видов книги. Изделие «Книжка-ширма».
Поиск информации в Интернете

Содержание курса «Технология» 3 класс 
Как работать с учебником
Знакомство с учебником. Путешествие по городу.
Человек и земля
Архитектура. Г ородские постройки. Парк. Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 
Изготовление тканей. Вязание. Одежда для карнавала. Бисероплетение. Кафе. 
Фруктовый завтрак. Таблица «Стоимость завтрака». Колпачок-цыпленок. Бутер
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броды. Салфетница. Способы складывания салфеток. Магазин подарков. Золоти
стая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. Грузовик.
Человек и вода
Мосты. Водный транспорт. Фонтаны.
Человек и воздух
Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар.
Человек и информация
Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша.
Проекты: «Детская площадка», «Океанариум».

Содержание курса «Технология» 4 класс 
Как работать с учебником
Как работать с учебником.
Человек и земля
Вагоностроительный завод. Создание модели вагона из бумаги и картона. По
лезные ископаемые. Изготовление модели буровой вышки. Изделие «Малахито
вая шкатулка». Автомобильный завод. Изделие из конструктора «КамАЗ». Мо
нетный двор. Изделие из фольги «Медаль». Фаянсовый завод. Изделие из пласти
лина «Ваза». Швейная фабрика. Работа с текстильными материалами «Прихват
ка». Мягкая игрушка «Птичка». Обувное производство. Изделие из бумаги «Мо
дель детской летней обуви». Деревообрабатывающее производство. Изделие «Ле
сенка-опора для растений». Кондитерская фабрика.
Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Бытовая техника. 
Изделие «Настольная лампа». Тепличное хозяйство. Уход за растениями.
Человек и вода
Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды». Порт. Изделие «Канатная лест
ница». Узелковое плетение. Изделие «Браслет».
Человек и воздух
Самолетостроение. Ракетостроение. Изготовление модели самолета из конструк
тора. Изготовление модели ракеты из картона и бумаги. Конструкция воздушного 
змея.
Человек и информация
Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. Пе
реплетные работы.
Изделие: Книга «Дневник путешествий».
Проект  «Цветы для школьной клумбы».

2.2.2.12. Физическая культура 
Содержание курса «Физическая культура» 1 класс 

Знания о физической культуре
• Современные Олимпийские игры (исторические сведения о развитии совре

менных олимпийских игр).
• Что такое физическая культура (связь физической культуры с укреплением 

здоровья).
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• Твой организм (строение тела).
• Личная гигиена (правила личной гигиены).
• Тренировка ума и характера (режим дня, его составляющие и правила плани

рования).
• Спортивная одежда и обувь (требования к одежде и обуви для занятий физи

ческими упражнениями и спортом).
Способы физкультурной деятельности

• Самоконтроль (измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки).
• Первая помощь при травмах.
• Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость.
• Названия: метательных снарядов, прыжкового инвентаря; снарядов и гимна

стических элементов, правила безопасности во время занятий; названия и 
правила игр, инвентаря, оборудования, правила поведения и безопасности.

Физическое совершенствование -  в процессе урока 
Физкультурно-оздоровительная деятельность -  в процессе урока 
П одготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмот 
ренны х Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Гот ов к труду и 
обороне» (ГТО)

•  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультмину
ток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки;

• Комплексы упражнений на развитие физических качеств;
• Комплексы дыхательных упражнений. Г имнастика для глаз. 

Общеразвивающие упражнения -  в содержании соответствующих разделов 
программы
Спортивно оздоровительная деятельность 
Легкая атлетика
а) Ходьба и бег ( бег из различных исходных положений, с изменением направле
ния движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег 
-  30м.); кросс по слабопересеченной местности; бег на выносливость.
б) П рыж ки ( прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, 
по разметкам);
в) М ет ание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча и 
цель, бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние)
Гимнастика с основами акробатики
а) общеразвивающие упражнения с предметами;
б) акробатические упражнения;
в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной ска
мейке, перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку);
г) строевые упражнения; (повороты, выполнение команд);
д) освоение навыков равновесия;(ходьба по гимнастической скамейке, перешаги
вание через предметы, повороты);
е) опорный прыжок;
ж) танцевальные упражнения;
Подвижные и спортивные игры
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а) подвижные игры с элементами бега: «Два мороза»,
«Пятнашки», «Зайцы, сторож и Жучка», «Бег сороконожек», «Вызов номеров»;
б) подвижные игры с элементами прыжков: «Зайцы в огороде», «Удочка», « 
Прыгающие воробушки», «Волк во рву»;
в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 
«Точный расчет» ;
г) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, пере
дачи, броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию 
параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Мяч в корзи
ну», « Попади в обруч», «Мяч водящему, «У кого меньше мячей», «Передал - са
дись», «Школа мяча»;
д) подвижная игра на комплексное развитие координационных и кондиционных 
способностей, овладение элементарными технико -тактическими взаимодействи
ями: «Мини - баскетбол»

Содержание курса «Физическая культура» 2 класс 
Знания о физической культуре

• Современные Олимпийские игры (Олимпийские чемпионы по различным ви
дам спорта).

• Что такое физическая культура (роль и значение занятий физической культу
рой).

• Сердце и кровеносные сосуды.
• Закаливание (правила проведения закаливающих процедур).
• Тренировка ума и характера (физкультминутки, их значение для профилакти

ки утомления).
• Спортивная одежда и обувь (рекомендации по уходу за спортивной одеждой 

и обувью).
Способы физкультурной деятельности

• Самоконтроль (приемы измерения пульса).
• Первая помощь при травмах.
• Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость.
• Названия: метательных снарядов, прыжкового инвентаря; снарядов и гимна

стических элементов, правила безопасности во время занятий; названия и 
правила игр, инвентаря, оборудования, правила поведения и безопасности.

Физическое совершенствование -  в процессе урока 
Физкультурно-оздоровительная деятельность -  в процессе урока 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмот
ренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

• Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультмину
ток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки;

• Комплексы упражнений на развитие физических качеств;
• Комплексы дыхательных упражнений. Г имнастика для глаз.
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Общеразвивающие упражнения -  в содержании соответствующих разделов 
программы.
Спортивно оздоровительная деятельность 
Легкая атлетика
а) Ходьба и бег ( ходьба под счет, на носках, на пятках, по разметкам; сочетание 
различных видов ходьбы и бега; бег из различных исходных положений, с изме
нением направления движения, с преодолением препятствий; челночный бег; бег 
с ускорением, бег -  30м.); кросс по слабопересеченной местности; длительный 
бег.
б) П рыж ки ( прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, 
по разметкам);
в) М ет ание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча и 
цель, бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние);
Гимнастика с основами акробатики
а) обще развивающие упражнения с предметами;
б) акробатические упражнения;
в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной ска
мейке, перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку);
г) строевые упражнения; (повороты, выполнение команд);
д) освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, переша
гивание через предметы, повороты);
е) опорный прыжок;
ж) висы и упоры.
Подвижные и спортивные игры
а) подвижные игры с элементами бега: «К своим флажкам», «Пятнашки», «Зима -  
лето», «Бег сороконожек», «Гуси -  лебеди»;
б) подвижные игры с элементами прыжков: «Лиса и куры», «Удочка», «По коч
кам», «Волк во рву»;
в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 
«Точный расчет» ;
г) подвижные игры на комплексное развитие координационных и кондиционных 
способностей, овладение элементарными технико -  тактическими взаимодей
ствиями: «Мини - баскетбол»;
д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, пере
дачи, броска и ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию па
раметров движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Попади в об
руч», «Мяч водящему», «Охотники и утки», «У кого меньше мячей», «Школа мя
ча», «Играй, играй, мяч не теряй».

Содержание курса «Физическая культура» 3 класс 
Основы знаний о физической культуре

• Современные Олимпийские игры;
• Связь физической культуры с укреплением здоровья;
• Когда и как возникли физическая культура и спорт.
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• ГТО и его роль для физического развития человека.
• Роль Пьера де Кубертена в становлении ОИ.

Способы физкультурной деятельности
• Формирование правильной осанки;
• Здоровье и физическое развитие человека;
• Вредные привычки;
• Личная гигиена и режим дня,
• Название снарядов и гимнастических элементов.

Физическое совершенствование -  в процессе урока 
Физкультурно-оздоровительная деятельность -  в процессе урока 
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмот
ренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 
обороне» (ГТО):

• Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультмину
ток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки;

• Комплексы упражнений на развитие физических качеств;
• Комплексы дыхательных упражнений. Г имнастика для глаз. 

Общеразвивающие упражнения -  в содержании соответствующих разделов 
программы.
Спортивно оздоровительная деятельность 
Легкая атлетика

• разновидност и ходьбы и бега.
(бег из различных исходных положений, с изменением направления движе

ния, с преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег -  30м, 
60м., эстафетный бег);

• разновидност и прыж ков
(прыжки в длину с места, разбега, с высоты, прыжки через скакалку, по размет

кам);
• метание (метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча 

и цель, бросок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние).
• кроссовая подготовка

(техника кроссового бега по ровному и плотному грунту, по 
различному грунту, преодоление препятствий различными способами, 
бег по дистанции, техника финиширования).

Гимнастика с основами акробатики
а) обще развивающие упражнения с предметами;
б) акробатические упражнения;
в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной ска
мейке, перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку;
г) строевые упражнения; (повороты, выполнение команд);
д) освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, перешаги
вание через предметы, повороты);
е) опорный прыжок;
ж) висы и упоры;

178



з) танцевальные упражнения.
Подвижные и спортивные игры
а) подвижные игры с элементами бега: «Пустое место»,
«Белые медведи», «Зима -  лето»;
б) подвижные игры с элементами прыжков: «Прыжки по полоскам», «Удочка», 
«По кочкам»;
в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 
«Точный расчет»;
г) овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 
мяча;
д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, пере
дачи, броска и ведения мяча;
е) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, пере
дачи, броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию 
параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве: «Не давай мяч 
водящему», «Эстафеты с ведением и бросками мяча», «Мяч в корзину», «Бросай 
-  беги!»; «Передал -  садись», «Попади в обруч», «Школа мяча», «Борьба за мяч», 
«Мотоциклисты»;
ж) подвижные игры на комплексное развитие координационных и кондиционных 
способностей, овладение элементарными технико -тактическими взаимодействи
ями: «Мини - баскетбол», «Пионербол».

Содержание курса «Физическая культура» 4 класс 
Основы знаний о физической культуре

• Правила техники безопасности на уроках по гимнастике, легкой ат
летике, подвижным играм, метании;

• История первых Олимпийских игр;
• Причины травматизма на уроках физкультуры и их предупреждение;
• Вредные привычки;
• Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упраж

нениями;
Способы физкультурной деятельности

• Формирование правильной осанки;
• Измерение длины и массы тела;
• Организация и проведение подвижных игр;
• Понятия: эстафета, темп, длительность бега, команды «Старт», «Фи

ниш»;
• История первых Олимпийских игр.

Физическое совершенствование -  в процессе урока 
Физкультурно-оздоровительная деятельность -  в процессе урока
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмот
ренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).
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• Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультмину
ток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки;

• Комплексы упражнений на развитие физических качеств;
• Комплексы дыхательных упражнений. Г имнастика для глаз. 

Общеразвивающие упражнения -  в содержании соответствующих разделов 
программы.
Спортивно оздоровительная деятельность 
Легкая атлетика
а) разновидности ходьбы и бега:
(бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, с 
преодолением препятствий; челночный бег; бег с ускорением, бег -  60м., эста
фетный бег);
б) разновидности прыжков:
(прыжки в длину с места, разбега, прыжки в высоту, с высоты, прыжки через ска
калку, по разметкам);
в) метание:
(метание малого мяча на дальность с места и разбега, метание мяча и цель, бро
сок набивного мяча, метание мяча на заданное расстояние). 
д) кроссовая подготовка: (техника кроссового бега по ровному и плотному грун
ту, по различному грунту, преодоление препятствий различными способами, бег 
по дистанции, техника финиширования).
Г имнастика с основами акробатики
а) общеразвивающие упражнения с предметами;
б) акробатические упражнения;
в) лазанья и перелезания; (по гимнастической стенке; лазанья по наклонной ска
мейке, перелезания через горку матов и бревно, гимнастическую скамейку;
г) строевые упражнения; (повороты, выполнение команд);
д) освоение навыков равновесия; (ходьба по гимнастической скамейке, перешаги
вание через предметы, повороты);
е) опорный прыжок;
ж) висы и упоры;
з) танцевальные упражнения.
Подвижные и спортивные игры
а) подвижные игры с элементами бега: «Белые медведи», «Пустое место»,
«Зима -  лето», «Пятнашки»;
б) подвижные игры с элементами прыжков: «Прыжки по полоскам», «Космонав
ты», «По кочкам»;
в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», 
«Точный расчет»;
г) овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении 
мяча;
д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, пере
дачи, броска и ведения мяча и на развитие способностей к дифференцированию 
параметров движений, реакции, ориентированию в пространстве: «10 передач»,
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«Не давай мяч водящему», «Эстафеты с ведением и бросками мяча», «Мяч в кор
зину», «Борьба за мяч», «Бросай -  беги!»; «Передал - садись», «Школа мяча», 
«Мотоциклисты», «Пять бросков»;
е) подвижные игры на комплексное развитие координационных и кондиционных 
способностей, овладение элементарными технико- тактическими взаимодействи
ями: «Мини - баскетбол».

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучаю
щихся

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и соци
ализации обучающихся

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю
щихся на уровне начального общего образования является социально - педагоги
ческая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю
щихся на уровне начального общего образования:

В области формирования нравственной культуры:
S  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен
тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерыв
ного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совер
шенствованию;

S  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече
ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести;

S  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  
способности младшего школьника формулировать собственные нравствен
ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам;

S  формирование нравственного смысла учения;
S  формирование основ морали -  осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе пред
ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обуча
ющегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненно
го оптимизма;

S  принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этниче
ских духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных осо
бенностей и потребностей семьи;
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S  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
S  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам;

S  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со
вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты;

S  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем
ленности и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
S  формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);
S  пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество;
S  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и куль

туре;
S  формирование патриотизма и гражданской солидарности;
S  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педаго

гами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про
блем;

S  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколю
бия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им;

S  становление гражданских качеств личности на основе демократических 
ценностных ориентаций;

S  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;

S  формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории 
и образу жизни представителей всех народов России.

В области формирования семейной культуры:
S  формирование отношения к семье как основе российского общества;
S  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
S  формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним;
S  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тра

дициями российской семьи.

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно - нравственно
го развития, воспитания и социализации обучающихся

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрыва-
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ет одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности граж
данина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социа
лизации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

1. Г ражданско-патриотическое воспитание
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества.

2. Нравственное и духовное воспитание
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жиз

ни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства чело
века, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные ре
лигии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 
этика.

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стрем

ление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 
трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, 
активная жизненная позиция, самореализация в профессии.

4. Интеллектуальное воспитание
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятель

ность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.
5. Здоровьесберегающее воспитание
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, меж

культурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и куль
турная консолидация общества; поликультурный мир.

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творче

стве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, 
диалог культур и цивилизаций.

8. Правовое воспитание и культура безопасности
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода лично

сти, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, 
безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной 
и техногенной среде

9. Воспитание семейных ценностей
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и пси
хология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 
забота о старших и младших.

10. Формирование коммуникативной культуры
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межлич

ностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 
поступку, продуктивное и безопасное общение.

11. Экологическое воспитание
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освое

ние природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забо
та об окружающей среде, домашних животных.

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе оте
чественных духовных, нравственных и культурных традиций.

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

Г ражданско-патриотическое воспитание:
S  ценностные представления о любви к России, народам Российской Федера

ции, к своей малой родине;
S  первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одно
классникам;

S  элементарные представления о политическом устройстве Российского госу
дарства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 
государства;

S  представления о символах государства -  Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь
ная организация;

S  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в ко
тором находится образовательная организация;

S  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения;

S  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
S  первоначальные представления о народах России, об их общей историче

ской судьбе, о единстве народов нашей страны;
S  первоначальные представления о национальных героях и важнейших собы

тиях истории России и ее народов;
S  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание:
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S  первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 
(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, ми
лосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.);

S  первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 
человека и общества, связи религиозных культур народов России и россий
ской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, ро
ли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны;

S  первоначальные представления о духовных ценностях народов России;
S  уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России;
S  знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
S  уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
S  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
S  бережное, гуманное отношение ко всему живому;
S  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
S  отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
S  первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и обще
ства;

S  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
S  элементарные представления об основных профессиях;
S  ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
S  элементарные представления о современной экономике;
S  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
S  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи

вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
S  умение соблюдать порядок на рабочем месте;
S  бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
S  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небереж

ливому отношению к результатам труда людей.
Интеллектуальное воспитание:
S  первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятель

ности, о ее значении для развития личности и общества;
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S  представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 
ценности, необходимом качестве современного человека, условии достиже
нии личного успеха в жизни;

S  элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 
производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 
обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производ
ства;

S  первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности со
временного информационного пространства;

S  интерес к познанию нового;
S  уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творче

ских профессий;
S  элементарные навыки работы с научной информацией;
S  первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов;
S  первоначальные представления об ответственности за использование ре

зультатов научных открытий.
Здоровьесберегающее воспитание:
S  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно

сти, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, ду
ховном и нравственном здоровье;

S  формирование начальных представлений о культуре здорового образа жиз
ни;

S  базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоро
вьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;

S  первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 
спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности чело
века, на процесс обучения и взрослой жизни;

S  элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 
к спортсменам;

S  отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к куре
нию и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;

S  понимание опасности, негативных последствий употребления психоактив
ных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 
употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 
мыслей.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
S  первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и 
развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве;

S  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», фор
мирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 
возможностях противостояния им;
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S  первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессиональ
ного сотрудничества, диалогического общения;

S  первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;
S  первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
S  первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;
S  первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направ

ленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 
культуры;

S  проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;
S  способность формулировать собственные эстетические предпочтения;
S  представления о душевной и физической красоте человека;
S  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества;
S  начальные представления об искусстве народов России;
S  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концер

там, выставкам, музыке;
S  интерес к занятиям художественным творчеством;
S  стремление к опрятному внешнему виду;
S  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Правовое воспитание и культура безопасности:
S  элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз

можностях участия граждан в общественном управлении;
S  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
S  элементарные представления о верховенстве закона и потребности в право

порядке, общественном согласии;
S  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;
S  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города;
S  умение отвечать за свои поступки;
S  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей;
S  знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения;
S  первоначальные представления об информационной безопасности;
S  представления о возможном негативном влиянии на мораль

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 
телевизионных передач, рекламы;

S  элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.
Воспитание семейных ценностей:
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S  первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества;

S  знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполне
ния;

S  представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
S  знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
S  уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям;
S  элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.
Формирование коммуникативной культуры:
S  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;
S  первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасно

го общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младши
ми;

S  понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 
действию;

S  первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
S  ценностные представления о родном языке;
S  первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях 

и месте в мире;
S  элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
S  элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
S  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, пони

мание активной роли человека в природе;
S  ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
S  элементарный опыт природоохранительной деятельности;
S  бережное отношение к растениям и животным;
S  понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;
S  первоначальные навыки определения экологического компонента в проект

ной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образова
тельной деятельности;

S  элементарные знания законодательства в области защиты окружающей сре
ды.

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Г ражданско-патриотическое воспитание:
S  получают первоначальные представления о Конституции Российской Феде

рации, знакомятся с государственной символикой -  Г ербом, Флагом Рос
сийской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в
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процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин);

S  знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча
тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экс
курсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко -патриотического 
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);

S  знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 
дисциплин);

S  знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержани
ем и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и про
ведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);

S  знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 
представителями);

S  участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Оте
чества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и военнослужащими;

S  получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми -  представителями разных народов России, знакомятся с осо
бенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, ор
ганизации и проведения национально-культурных праздников);

S  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомят
ся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граж
данственности и патриотизма;

S  принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны;

S  принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настояще
му нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, 
школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);

S  участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 
контексте значимых событий истории родного края, страны.

Нравственное и духовное воспитание:
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S  получают первоначальные представления о базовых ценностях отечествен
ной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 
процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 
экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, та
кой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 
художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные 
и духовные традиции народов России);

S  участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направ
ленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать 
опыт ролевого нравственного взаимодействия;

S  знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных ме
стах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации по
ступков, поведения разных людей);

S  усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллек
тиве класса и образовательной организации -  овладевают навыками вежли
вого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 
участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятель
ности;

S  принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых суще
ствах, природе.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
S  получают первоначальные представления о роли труда и значении творче

ства в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин 
и проведения внеурочных мероприятий;

S  получают элементарные представления о современной инновационной эко
номике -  экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно - 
исследовательских проектов;

S  знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профес
сий, изучения учебных предметов);

S  знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 
наших родных»;

S  получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей
ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой де
ятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством со
здания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города ма
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стеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

S  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стиму
лирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся воз
можностей творческой инициативы в учебном труде);

S  осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изуче
нии учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», уча
стия в разработке и реализации различных проектов);

S  приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно по
лезной деятельности;

S  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
S  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

Интеллектуальное воспитание:
S  получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учеб
ных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;

S  получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 
детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального разви
тия, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;

S  получают первоначальные представления об образовании и интеллектуаль
ном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и вне
урочной деятельности;

S  активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, ин
теллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков 
и центров интеллектуальной направленности и т. д.;

S  получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 
реализации учебно-исследовательских проектов;

S  получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей
ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интел
лектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством со
здания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных про
фессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 
широкий спектр интеллектуальной деятельности);

S  получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 
этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, вы
полнения учебно-исследовательских проектов.

Здоровьесберегающее воспитание:
S  получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолют

ной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физи
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ческом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях ор
ганизма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 
жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;

S  участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, темати
ческих игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);

S  учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;

S  получают элементарные представления о первой доврачебной помощи по
страдавшим;

S  получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педаго
гами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), 
в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимо
сти, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., 
как факторах, ограничивающих свободу личности;

S  получают элементарные знания и умения противостоять негативному влия
нию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся 
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения ви
деосюжетов и др.);

S  участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответ
ственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 
вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с меди
цинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, дет
скими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);

S  разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 
культура и спорт, выдающиеся спортсмены;

S  регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных сек
циях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных ла
герях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных меро
приятиях, соревнованиях.

Социокультурное и медиакультурное воспитание:
S  получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности 
этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, об
ществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 
проведении государственных и школьных праздников», выполнения проек
тов, тематических классных часов и др.;

S  приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 
встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 
групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной
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направленности, отражающих культурное разнообразие народов, прожива
ющих на территории родного края, России;

S  приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 
диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 
организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юно
го психолога, юного социолога и т. д.;

S  моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе 
в ходе выполнения ролевых проектов;

S  принимают посильное участие в разработке и реализации разовых меропри
ятий или программ добровольческой деятельности, направленных на реше
ние конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к шко
ле территории;

S  приобретают первичные навыки использования информационной среды, те
лекоммуникационных технологий для организации межкультурного со
трудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности круж
ков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерак
тивного общения со сверстниками из других регионов России.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
S  получают элементарные представления об эстетических идеалах и художе

ственных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариант
ных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представите
лями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ланд
шафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произве
дениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам);

S  знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной куль
туры родного края, с фольклором и народными художественными промыс
лами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - 
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 
над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посеще
ние конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художествен
ных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народ
ного творчества, тематических выставок);

S  осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной ор
ганизации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знако
мятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 
развивают умения понимать красоту окружающего мира через художе
ственные образы;
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S  осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде лю
дей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, пло
хое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизи
онных передачах, компьютерных играх и т. д.);

S  получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественно
го творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и 
творческих объединений, литературных и художественных салонов, в про
цессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. 
д.);

S  участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно - досуго
вых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательной организации своих впе
чатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

S  получают элементарные представления о стиле одежды как способе выра
жения душевного состояния человека;

S  участвуют в художественном оформлении помещений.
Правовое воспитание и культура безопасности:
S  получают элементарные представления о политическом устройстве России, 

об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и по
требности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с предста
вителями органов государственной власти, общественными деятелями и 
др.);

S  получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанно
стях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного 
согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических 
классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и 
др.);

S  получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реа
лизации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью дет
ско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими ор
ганизациями);

S  получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 
участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные 
с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, само
обслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образователь-
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ной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанно
стей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 
и т. д.);

S  получают элементарные представления об информационной безопасности, 
о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических класс
ных часов, встреч с представителями органов государственной власти, об
щественными деятелями, специалистами и др.);

S  получают первоначальные представления о правилах безопасного поведе
ния в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр 
по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов 
дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасате
лей и т. д.).

Воспитание семейных ценностей:
S  получают элементарные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 
органов государственной власти, общественными деятелями и др.);

S  получают первоначальные представления о семейных ценностях, традици
ях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 
основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нрав
ственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических клас
сных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и пре
зентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 
др.);

S  расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведе
ния открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 
с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведе
ния других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями);

S  участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повыше
ние авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в 
рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 
проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей 
обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).

Формирование коммуникативной культуры:
S  получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 
бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверст
никами, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

195



S  развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компе
тентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 
дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.);

S  участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 
газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии);

S  получают первоначальные представления о безопасном общении в интерне
те, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учеб
ных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специали
стами и др.);

S  получают первоначальные представления о ценности и возможностях род
ного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных ча
сов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и 
др.);

S  осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются 
со сверстниками -  представителями разных народов, знакомятся с особен
ностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных 
игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.).

Экологическое воспитание:
S  усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о за

конодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этиче
ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нор
мах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии че
ловека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);

S  получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосред
ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения 
в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путеше
ствий по родному краю и др.);

S  получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие 
в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологиче
ских патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организа
ций);

S  при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодей
ствия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 
расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, 
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологиче
ских мероприятиях по месту жительства;

S  учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в при
родной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных
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местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 
животных и т. д.).

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и соци
ализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 
взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на сле
дующих уровнях:
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагоги
ческих принципов и подходов к воспитанию);
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита
тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта 
и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их роди
телей).

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 
уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя кон
текстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитатель
ной работы.

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каж
дый участник образовательной деятельности получает возможность интегриро
вать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские ини
циативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образова
тельные и социальные проекты.

Г лавными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаимо
развитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным 
опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение 
и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образова
тельной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 
методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 
названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 
нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает рас
крытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и цен
ностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участни
ков образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы 
творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых 
органов самоуправления -  советы детско-родительских активов. Главное отличие
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советов детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит в 
том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе сов
местной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно - 
нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 
присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что 
способствует созданию эффективной системы общественного участия в управле
нии развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 
детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских 
активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управ
ления учебно-воспитательным процессом в школе.

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимо
действия участников образовательной деятельности служит принцип культуросо
образности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение 
единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого ин
формационного общества.

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодей
ствия согласуются с принципами, отражающими особенности организации со
держания воспитания и социализации младших школьников.

Принципы и особенности организации воспитания и социализации млад
ших школьников

Принцип ориентации на идеал. Идеал -  это высшая ценность, совершенное со
стояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 
высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 
представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиоз
ных традициях народов России и служат для новых поколений основными ориен
тирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития лич
ности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеа
лы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том чис
ле в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспита
тельные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов
но-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать со
держанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогиче
ская организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определе
ния той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.

Принцип амплификации -  признание уникальности и качественного своеобра
зия уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психиче
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ского и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного 
значения психологических новообразований, возникающих на определенной воз
растной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающий
ся на уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, 
и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 
предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 
имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обла
дающий уникальными возможностями развития и особым набором видов дея
тельности, в первую очередь игровых.

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом ампли
фикации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образователь
ной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предо
ставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного об
щения, творчества и игры.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру -  ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания 
отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного вы
бора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучеб
ной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравствен
ного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравствен
ный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нрав
ственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен
ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устрем
ленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно - 
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация -  устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иден
тификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные иде
алы -  яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 
той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы яв
ляются действенным средством нравственного воспитания ребенка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстни
ками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает воз
можным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания 
и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допуска
ет сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической про
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поведи, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправ
ного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна 
учитывать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, 
младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, 
чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, по
иск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 
человеком, ребенка со значимым взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятель
ностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присут
ствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установ
ки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспи
тания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей 
программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обя
занности классных руководителей.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучеб
ной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция со
держания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 
ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разре
шение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? се
мья? милосердие? закон? честь? Понимание -  это ответ на вопрос. Оно достигает
ся через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностно
го смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 
и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и со
циализации обращаются к содержанию:

S  общеобразовательных дисциплин;
S  произведений искусства;
S  периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражаю

щих современную жизнь;
S  духовной культуры и фольклора народов России;
S  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;
S  жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прароди

телей;
S  общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педа

гогически организованных социальных и культурных практик;
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S  других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования 

в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
отражающие многонациональный характер российского народа.

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса - 
задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в со
держании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценно
сти не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или ви
да образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, 
весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 
человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысло
вую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом про
странстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 
школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школь
ной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социаль
ную, культурную, нравственную силу педагог.

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учите
ля, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог 
не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 
устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравствен
ности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 
детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспи
тания последних.

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно - нравствен
ном развитии и воспитании личности.

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 
истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, лите
ратуре и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 
каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравствен
ной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе по
лучаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место ду
ховному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность 
ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 
условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного само
определения пробуждается самое главное в человеке -  совесть, его нравственное 
самосознание.
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Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедея
тельности является носителем важных компонентов формируемой системы иден
тичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 
уклада образовательной организации -  традиция, в свою очередь, опирающаяся 
на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школь
ной жизни конституирует определенную образовательную организацию как само
стоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность 
ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.

Представление об эффективном регулировании работы по духовно - нрав
ственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится 
на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представ
ляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых 
циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок 
жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социаль
ного созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства 
и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 
идеальный мир, второе -  внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешне
го миров происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, под
держивающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой -  бес
конфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятель
ности обучающихся

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, пре
одоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 
общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть со
циально значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструк
тивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, акту
альных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 
групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:

У общественный -  позитивные изменения в социальной среде (преодоление 
социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

У педагогический -  проявление про-социальной активности обучающихся, 
самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление со
причастности общественным процессам и проблемам (установление связи 
школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 
государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 
общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в ре

202



альные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 
взрослыми.

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 
преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младши
ми школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным 
условием достижения общественных и педагогических результатов является лич
ностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучше
ния окружающей действительности. В социально значимых инициативах млад
ших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 
культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализа
ции формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, са
мостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрос
лости», личностного самоопределения.

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях мо
лодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, 
добровольно оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важ
ным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является 
ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 
наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности чле
нов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в 
сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе -  ее «дух». Характер
ной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 
нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах 
может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический 
факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 
Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев яв
ляется совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Дело
вые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, вы
ражает и защищает идейные ценности группы.

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации -  способ сов
местного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индиви
дуальным мотивом для младших школьников становится -  участвовать в обу
стройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках обще
ственной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свобод
ного времени до участия в решении важных социальных, экономических, куль
турных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровожде
ние общественной самоорганизации -  это предоставление обучающимся набора 
средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, 
классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:

S  осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 
достижению деловых и личностно значимых целей;
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S  использование технологии развития способностей для достижения целей в 
различных областях жизни;

S  отказ взрослого от экспертной позиции;
S  задача взрослого -  создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проекти
рованию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как 
процесс создания социального проекта -  прообраза предполагаемого состояния 
жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде после
довательно сменяющих друг друга этапов:

S  формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 
(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого измене
ния с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный 
проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных 
и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества ре
зультата);

S  поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработ
ка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация пред
полагаемой деятельности);

S  подготовка к презентации социального проекта (подробное описание пред
полагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презента
ции).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 
социальных проектов», «презентация социального проекта».

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 
младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная 
игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, во
лонтерских, экологических акций.

2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обу
чающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет со
циальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально
педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образова
ния, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиоз
ных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социа
лизации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности 
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 
участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 
школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники долж
ны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства,
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необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опы
та младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллектив
ных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 
театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 
общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов обще
ственного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается 
в создании и реализации совместных социально-педагогических, образователь
ных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий.

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации 
младших школьников образовательная организация может взаимодействовать, в 
том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 
общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 
культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и моло
дежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 
деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут 
быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и 
их родителей (законных представителей):

У участие традиционных религиозных организаций, иных общественных ор
ганизаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 
реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования;

У участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных об
разовательных программ, согласованных с программой воспитания и соци
ализации обучающихся на уровне начального общего образования и одоб
ренных Управляющим советом образовательной организации;

У проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспи
тания и социализации в образовательной организации.

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологиче
ской культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения 
к здоровью и здоровому образу жизни.

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 
здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию пред
ставлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 
самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физиче
скому развитию, к спорту.

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и без
опасного образа жизни:

У начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа 
жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 
человека, биологических основах деятельности организма, различных оздо
ровительных системах и системах физических упражнений для поддержа
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ния здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в 
культуре народов России и других стран);

S  предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам ин
дивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, по
движных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 
туристических походах;

S  предъявление примеров ведения здорового образа жизни;
S  ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятий физической культурой, использования спортивно-оздоровительной 
инфраструктуры ближайшего социума;

S  включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятель
ность и пропаганда занятий физической культурой в процессе детско
родительских и семейных соревнований;

S  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 
туризма, общего и дополнительного образования.

S  коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;
S  фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в соци

альных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 
посвященном здоровью;

S  дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к фи
зической культуре);

S  разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно - 
правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможно
стях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицин
ского страхования;

S  выступление перед учащимися младших классов по проблематике физиче
ской культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международно
го и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

S  совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
родителей.

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 
природе, созидательной экологической позиции.

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 
образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 
соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесооб
разном поведении.

Формы и методы формирования у младших школьников экологической куль
туры могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия 
человека и природы:

S  исследование природы -  познавательная деятельность, направленная на 
раскрытие тайн и загадок окружающего мира с целью использования от
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крытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, науч
ные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.);

S  преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за живот
ными (выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 
продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.);

S  художественно-эстетические практики -  общение с природой созерцатель
но-эстетического характера (выставки -  обсуждения рисунков, фотографий, 
рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных 
мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями);

S  занятия туризмом -  изменение себя в ходе преодоления природных условий 
в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в хо
де похода);

S  общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о 
домашних животных);

S  природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 
флешмобы).

О бучение правилам  безопасного поведения на дорогах призвано содейство
вать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 
движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на доро
гах.

М ероприят ия  по обучению младших школьников правилам безопасного по
ведения на дорогах:

S  конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традицион
ных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 
рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопас
ных маршрутов);

S  практические занятия «ПДД велосипедистов»,
S  мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответствен

ных за безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка ви
деосюжетов и др.);

S  конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 
(весна)» и т. д.;

S  компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры ро
дителей (законных представителей) обучающихся

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) -  
одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализа
ции обучающихся на уровне начального общего образования.

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духов но - нрав
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ственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школь
ного возраста должна быть основана на следующих принципах:

S  совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо
вательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного 
права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание де
тей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особен
ностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных осо
бенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся, оценке ее эффективности;

S  сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразовани
ем родителей (законных представителей);

S  педагогическое внимание, уважение и требовательность 
к родителям (законным представителям);

S  поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педа
гогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

S  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль
ных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета 
семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании 
своих детей перед всеми иными лицами;

S  опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные се
мейные ценности народов России.

М ет оды  повышения педагогической культуры родителей:
S  организация исследования родителями (целенаправленного изучения) тек

стов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опы
та других родителей;

S  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, вра
чами и т. п.);

S  организация «переговорных площадок» -  места встречи родителей, млад
ших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и спосо
бов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсужде
ние имеющихся проблем;

S  организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 
проектов решения актуальных задач помощи ребенку;

S  проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;

S  организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных спосо
бов решения задач семейного воспитания младших школьников;

S  организация совместного времяпрепровождения родителей одного учениче
ского класса;

S  преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и парт
нерами в воспитании и социализации детей.
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Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспе
чивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого
педагогический тренинг.

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной рабо
ты образовательной организации. Работа с родителями (законными представите
лями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготав
ливать к ней.

2.3.10. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспита

ния и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответ
ствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного дей
ствия в контексте становления российской культурной и гражданской идентично
сти, самосознания гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися:

S  воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятель
ности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт са
мостоятельного действия);

S  эффекта -  последствий результата, того, к чему привело достижение ре
зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его компе
тентности, идентичности и т. д.).

S  При этом учитывается, что достижение эффекта -  развитие личности обу
чающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. -  становит
ся возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духов
но-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, об
щественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.
П ервы й уровень результ ат ов  -  приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 
не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания со
циальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня ре
зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учите
лями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта.

В т орой  уровень результ ат ов  -  получение обучающимися опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отноше
ния к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результа
тов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне
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класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребе
нок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретен
ных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Трет ий уровень результ ат ов  -  получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном обще
ственном действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, 
как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для до
стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательной организации, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:

S  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько зна
ния о ценностях;

S  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельно
сти школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 
нравственно ориентированных поступков;

S  на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучаю
щихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осо
знанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучаю
щихся достигает относительной полноты.

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 
уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь 
как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно предста
вить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не 
формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально
значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обу
чающихся.

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, 
методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы 
воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках 
построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие поня
тие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепен
ный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же 
время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что 
участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой дея
тельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жиз
ни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появле
ние значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социали
зации обучающихся -  формирование основ российской идентичности, присвоение 
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укреп
ление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отноше
ния к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны 
быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспи
тательные результаты.

Г ражданско-патриотическое воспитание:
S  ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечествен

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, за
конам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тради
циям, старшему поколению;

S  элементарные представления о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

S  первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции;

S  первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослы
ми -  представителями разных народов России;

S  уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны, уважение к защитникам Родины.

Нравственное и духовное воспитание:
S  начальные представления о традиционных для российского общества мо

ральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти
ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп;

S  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравствен
ными нормами;

S  уважительное отношение к традиционным религиям народов России;
S  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к чело

веку, находящемуся в трудной ситуации;
S  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в дет

ском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей;

S  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар
шим, заботливое отношение к младшим;
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S  знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное от
ношение к ним.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
S  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до

стижениям России и человечества, трудолюбие;
S  ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важно

сти образования для жизни человека;
S  элементарные представления о различных профессиях;
S  первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверст

никами, старшими детьми и взрослыми;
S  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания но

вого;
S  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;
S  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
S  осознание важности самореализации в социальном творчестве, познава

тельной и практической, общественно полезной деятельности;
S  умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание:
S  первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности;

S  элементарные навыки учебно-исследовательской работы;
S  первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуаль
ной деятельности;

S  элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание:
S  первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценно

сти, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 
здоровья человека с его образом жизни;

S  элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;
S  элементарный опыт организации здорового образа жизни;
S  представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле

видения, рекламы на здоровье человека;
S  представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, та

бакокурения на здоровье человека;
S  регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание:
S  первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граж

данское согласие», «социальное партнерство»;
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S  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио
нального сотрудничества, диалогического общения;

S  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;
S  первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 
территории;

S  первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника
ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества.

Культуротворческое и эстетическое воспитание:
S  умения видеть красоту в окружающем мире;
S  первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
S  элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;
S  первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
S  первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетиче

ских объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружаю
щему миру и самому себе;

S  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой дея
тельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ
ных видах творчества;

S  понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.

Правовое воспитание и культура безопасности:
S  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;
S  первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественно

го согласия по вопросам школьной жизни;
S  элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника;
S  первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;
S  элементарные представления об информационной безопасности, о девиант

ном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдель
ных молодежных субкультур;

S  первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 
семье, на улице, общественных местах.

Воспитание семейных ценностей:
S  элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се

мьи в жизни человека;
S  первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 
взаимоотношениях в семье;

S  опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 
программ и проектов.

Формирование коммуникативной культуры
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S  первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы;

S  знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими;

S  элементарные основы риторической компетентности;
S  элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой ин

формации;
S  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о со

временных технологиях коммуникации;
S  первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
S  элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание:
S  ценностное отношение к природе;
S  элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодатель

стве в области защиты окружающей среды;
S  первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отно

шения к природе;
S  элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
S  первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспита
ния и социализации обучающихся

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образо
вательной организацией, является составной частью реализации программы вос
питания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования.

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследо
ваний, направленных на комплексную оценку эффективности реализации про
граммы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в обра
зовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных 
усилий административного и психолого-педагогического коллектива образова
тельной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития 
обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления 
(блоки исследования):

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспи
тания и социализации младших школьников (достижение планируемых результа
тов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
по основным направлениям программы; динамика развития учащихся).

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в обра
зовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и вне
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школьную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благо
приятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 
нравственное развитие учащихся).

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семья
ми воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей 
(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реали
зации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 
воспитательный процесс).

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного про
цесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников в образовательной организации.

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных са
мостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 
работы образовательной организации по воспитанию обучающихся.

Методологический инструментарий исследования предусматривает исполь
зование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 
опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 
(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 
(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной ра
боты).

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспи
тания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной дея
тельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 
социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реа
лизации образовательной организацией программы воспитания и социализации 
обучающихся; составление годового плана воспитательной работы.

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 
предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 
программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректи
ровка плана воспитательной работы.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследо
ваний после реализации образовательной организацией программы воспитания и 
социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 
динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 
воспитательной работы.

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследо
вания, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования
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основных направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальны
ми данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования ос
новных направлений программы). Таким образом, при описании динамики разви
тия обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 
школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного эта
пов исследования.

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организа
цией воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой ос
новных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации младших школьников:

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответ
ствии с основными направлениями программы воспитания и социализации (ре
зультаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в 
виде их комплексной оценки).

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образова
тельной среды в образовательной организации (классе) исследуется по следую
щим направлениям:

У Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 
климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможно
сти для повышение психолого-педагогической культуры и развития про
фессиональных навыков).

У Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и со
циализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 
школьников в образовательной организации).

У Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучаю
щихся и их родителей (законных представителей) в образовательной орга
низации (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, се
мейной гостиной).

У Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 
организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся 
и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного от
дыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведе
ние социальных и психологических исследований; участие в конкурсах).

У Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образователь
ной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмо
циональные отзывы обучающихся).

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образова
тельной организации с семьями младших школьников в рамках реализации про
граммы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 
направлениям:

У Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспита
тельный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в 
реализации и оценка эффективности воспитательной программы).
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S  Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представите
лей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 
повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и 
рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии.

У Содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду
альных проблем воспитания детей (педагогические консультации; инфор
мирование о работе психологической службы).

У Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержа
нием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными воз
можностями развития обучающихся в рамках программы (участие во вне
школьных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для 
проведения развивающих программ, исследований детско-родительских от
ношений и коррекционной работы).

S  Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной програм
ме, реализуемой образовательной организацией (активное участие в меро
приятиях, положительные эмоциональные отзывы).

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализа
ции по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скор
ректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспита
тельной работы (введение новых параметров (показателей); углубленное исследо
вание одного из блоков).

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены:

1. Положительная динамика -  увеличение положительных значений выделен
ных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпрета
ционном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (начало учебного года).

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характери
стик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интер
претационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результата
ми контрольного этапа исследования (начало учебного года).

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ин
терпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соот
ветствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагоги
ческом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мо
ральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из ха
рактеристик положительной динамики развития младших школьников и по
казателем эффективности реализации образовательной организацией про
граммы воспитания и социализации обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, фор
мальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологиче-
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ский климат в образовательной организации могут стать причиной инертности 
положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики про
цесса воспитания обучающихся.

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами ис
следования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 
исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родите
лями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные 
бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень до
стижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся.

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика 
класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 
компонента:

S  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
S  определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;
S  систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 
начального общего образования.

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включе
ны в портфель достижений младших школьников.

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особен
ности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 
Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эф
фективности реализуемой образовательной организацией программы воспитания 
и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полно
стью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологи
ческой безопасности и эмоциональному статусу учащегося.

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социали
зации обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, 
родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития 
обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при согла
сии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обла
дающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и 
развития личности в детском и подростковом возрасте.

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого - педагогиче
ских условий осуществления воспитания младших школьников в организа
циях общего образования

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 
школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих
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содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации 
(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции разви
тия и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, 
средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспи
тательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возмож
ностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитатель
ных направленностей.

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитатель
ной деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и терри
торий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и 
задачами, установленными в плановой документации образовательной организа
ции; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятель
ности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее 
целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие ма
териально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и 
форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным 
в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических условий прове
дения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 
участников воспитательной деятельности требованиям федеральных норматив
ных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида.

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 
начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспита
тельной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятель
ности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой доку
ментации образовательной организации; информационно-техническая оснащен
ность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установлен
ными в плановой документации образовательной организации: уpовень обеспе
ченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использо
вания для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и 
использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитатель
ной деятельности.

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 
влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализа
ции в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, за
дач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной 
деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельно
сти с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности об
разовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуаль
ной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реали
зацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспи
танников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельно
сти доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в началь
ной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей 
учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения уста
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новленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; 
наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления.

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 
наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 
функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятель
ность; общий уровень психолого-педагогической компетентности работников об
разовательной организации в организации воспитательной деятельности.

6. Использование в образовательной организации форм организации внеуроч
ной деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 
направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образова
тельной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной 
деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспе
чению:
а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формирова
нию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико
трудового и экологического сознания и деятельности личности);
б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития ум
ственной деятельности и основ систематизации знаний);
в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию ос
нов эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 
самоорганизации).

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитатель
ной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 
федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных ор
ганизаций данного типа и вида: достижение психологической защищенности обу
чающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения 
общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего уча
стия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную дея
тельность -  заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при 
данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой 
приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсут
ствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напря
женности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 
числе -  как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом кол
лективе).

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обуча
ющихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 
требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельно
сти: обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе пе
дагогически организуемой совместной деятельности; использование при органи
зации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно
полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенно
сти юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотно
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шений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной 
организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной вос
питательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 
данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 
организации с приоритетом форм, обеспечивающих:
а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работни
ками;
б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;
в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 
реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 
обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной дея
тельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 
варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 
(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 
воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодей
ствия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной дея
тельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 
организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 
активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выражен
ность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 
систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 
условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе раз
вития их коллективистской идентификации.

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 
организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 
воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагоги
ческого коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при 
решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации админи
страции образовательной организации на поддержание связей свой организации с 
другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно - нрав
ственного развития младшего школьника.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная про
грамма формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси
хологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствую
щих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая куль
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тура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 
мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамот
ность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 
экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому про
свещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, кра
соты, здоровья, материального благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни при получении начального общего образования cформирована с 
учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья де
тей:

S  неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
S  факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от пер
вого к последнему году обучения;

S  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 неблагопо
лучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом;

S  особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к сво
ему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что свя
зано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с се
рьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состоя
ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 
лежать в постели, болезненные уколы).

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здоро
вого и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организу
емая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной 
и успешной социализации ребенка в образовательной организации, развивающая 
способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной ги
гиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не га
рантирует их использования, если это не становится необходимым условием еже
дневной жизни ребенка в семье и образовательной организации.

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учиты
вать психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 
школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исхо
дить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы обра
зовательной организации, требующий соответствующей экологически безопас
ной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организа
ции, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического
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климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффектив
ной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 
охране здоровья обучающихся.

Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации 
должны строиться на основе научной обоснованности, последовательности, воз
растной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и прак
тической целесообразности.

Основная цель настоящей программы -  сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 
возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель
ному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результа
тов освоения основной образовательной программы начального общего образова
ния.

Задачи программы:
S  сформировать представления об основах экологической культуры на при

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 
для человека и окружающей среды;

S  сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влия
ющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и нега
тивных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепе
редач, участия в азартных играх;

S  дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о суще
ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 
здоровье;

S  сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
S  научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готов

ность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
S  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи

ме, структуре, полезных продуктах;
S  сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня;

S  обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;

S  сформировать навыки позитивного общения;

223



S  научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;

S  сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенно
стями роста и развития.

Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятель

ности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных пред
метов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 
умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 
обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется лич
ный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологическо
го сознания этого возраста «хочу -  нельзя» и его эмоционального переживания. 
Основными источниками содержания выступают экологические образы в тради
циях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а так
же элементы научного знания.

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учеб
но-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 
регулятивная, креативная, общественно полезная.

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологи
чески безопасное поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуа
ции игрового и учебного типа.

Системная работа на уровне начального общего образования по формирова
нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 
организована по следующим направлениям:

S  создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации;

S  организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
S  организация физкультурно-оздоровительной работы;
S  реализация дополнительных образовательных курсов;
S  организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы
Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реа
лизована в два этапа.

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной ор
ганизации по данному направлению, в том числе по:

S  организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультур но - 
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигие
ны, рационального питания и профилактике вредных привычек;
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S  организации проводимой и необходимой для реализации программы про
светительской работы образовательной организации с обучающимися и ро
дителями (законными представителями);

S  выделению приоритетов в работе образовательного образовательной орга
низации с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных 
особенностей обучающихся при получении начального общего образова
ния.

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и мето
дической работы образовательной организации по данному направлению.

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направ
ленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного обра
за жизни, включает:

S  внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологиче
ской культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни 
и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 
учебный процесс;

S  лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 
привычек;

S  проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и 
других активных мероприятий, направленных на экологическое просвеще
ние, пропаганду здорового образа жизни;

S  создание в школе общественного совета по реализации Программы, вклю
чающего представителей администрации, учащихся старших классов, роди
телей (законных представителей), представителей детских физкультур
но-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалифи
кации работников образовательной организации и повышение уровня знаний ро
дителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 
детей, включает:

S  проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной пробле
ме;

S  приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных предста
вителей) необходимой научно-методической литературы;

S  привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению природо
охранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструкту- 
рыобразовательной организации включает:

S  соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим
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нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся;

S  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
S  оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходи

мым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 
отдыха включает:

S  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

S  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным воз
можностям и особенностям обучающихся (использование методик, про
шедших апробацию);

S  введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем спе
циалистов;

S  строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств;

S  индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индиви
дуальным образовательным траекториям;

S  ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 
детьми с ОВЗ.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждо
го педагога.

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни -  самостоятельная работа обучающихся, 
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психолога
ми, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успеш
ной социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятель
ности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная де
ятельность, социально-творческая и общественно полезная практика.

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: ис
следовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортив
ные игры, дни здоровья.

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе
чение рациональной организации двигательного режима, нормального физическо
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го развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возмож
ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирова
ние культуры здоровья, включает:

S  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

S  рациональную организацию уроков физической культуры и занятий актив
но-двигательного характера;

S  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способ
ствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно
сти;

S  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффек
тивного функционирования;

S  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной ор
ганизации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повы
шение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологиче
ской культуры и охраны здоровья, предусматривает:

S  внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных об
разовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;

S  организацию в образовательной организации кружков, секций, факультати
вов по избранной тематике;

S  проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 
педагогов.

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые об
разовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, прове
дение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, ор
ганизацию тематических дней здоровья.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
S  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей, и т. п.;

S  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных предста
вителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 
по профилактике вредных привычек и т. п.

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности адми
нистрации образовательной организации и всех педагогов.
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной ор
ганизации

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и пока
затели эффективности реализации программы формирования экологической куль
туры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, 
контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления 
программы.

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы 
и необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мони
торинг в образовательной организации.

Мониторинг реализации Программы должен включать:
S  аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и 
вне школы, в том числе на транспорте;

S  отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего пока
зателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опор
но-двигательного аппарата;

S  отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 
числе дорожно-транспортного травматизма;

S  отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по бо
лезни;

S  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образо
вательной организации обобщенных данных о сформированности у обуча
ющихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 
образе жизни.

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся:

S  высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению 
в муниципальной или региональной системе образования;

S  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов кон
троля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 
деятельности управленческого звена школы;

S  повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 
уровня эмпатии друг к другу;

S  снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой 
среде;

S  результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
S  положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятель

ности школьников, анкет для родителей (законных представителей).

2.5. Программа коррекционной работы
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Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, коррек
цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию.

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению обра
зовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие времен
ные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нару
шения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 
легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптиро
ванной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использо
вания специальных образовательных программ.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образователь
ные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 
формы получения образования, так и различные варианты специального сопро
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть фор
мы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдель
ных организациях, осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптиро
ванным образовательным программам или по индивидуальной программе, с ис
пользованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться 
могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 
работы.

Задачи программы:
S  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
S  определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей - 

инвалидов;
S  определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо
бенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности;

S  создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной обра
зовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации;
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S  осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - педа
гогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

S  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин
дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным наруше
нием в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые под
держкой тьютора образовательной организации;

S  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным обра
зовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;

S  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
S  оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультатив

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам.

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и раз
вития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специа
листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре
шении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образова
тельных отношений.

Непрерывностъ. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со
блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред
ставителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, органи
зации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные пра
ва и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законны
ми представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специаль
ные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятель
ность (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содер
жание:

S  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об
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следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло
го-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организа
ции;

S  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специали
зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию не
достатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в усло
виях образовательной организации; способствует формированию универ
сальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, по
знавательных, коммуникативных);

S  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро
вождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференциро
ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек
ции, развития и социализации обучающихся;

S  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образователь
ных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими не
достатки в развитии), их родителями (законными представителями), педаго
гическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
S  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной по

мощи;
S  раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организа

ции) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адап
тации;

S  комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической ин
формации от специалистов разного профиля;

S  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающего
ся с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

S  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенно
стей обучающихся;

S  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка;

S  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
S  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка;
S  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
S  выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про- 

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;
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S  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нару
шений развития и трудностей обучения;

S  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование уни
версальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

S  коррекцию и развитие высших психических функций;
S  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокор

рекцию его поведения;
S  социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
S  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ

лениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образо
вательных отношений;

S  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори
ентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;

S  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
S  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным пред
ставителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особен
ностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

S  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ
яснению индивидуально-типологических особенностей различных катего
рий детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель
ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образо
вательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической 
и кадровой базы организации.

Этап планирования, организации, координации (организационно - исполни
тельская деятельность). Результатом работы является особым образом организо
ванный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целена
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правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон
трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соот
ветствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо
вательных программ особым образовательным потребностям ребенка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель
ность). Результатом является внесение необходимых изменений в образователь
ный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приемов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются опти

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможно
стями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, 
и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
S  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
S  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
S  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ- 
ной-волевой и личностной сфер ребенка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного пси
холого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного вза
имодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопро
фильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обу
чением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возмож
ностями здоровья.

Социальное партнерство предусматривает:
S  сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализа
ции, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

S  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар
ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;

S  сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы

233



Программа коррекционной работы предусматривает создание в образователь
ной организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 
включающих:

Психолого-педагогическое обеспечение:
S  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован
ной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого - медико - педа
гогической комиссии;

S  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ
ленность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных осо
бенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режи
ма; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной дея
тельности, повышения ее эффективности, доступности);

S  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специ
альных задач обучения, ориентированных на особые образовательные по
требности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специаль
ных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсут
ствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстни
ка; использование специальных методов, приемов, средств обучения, спе
циализированных образовательных и коррекционных программ, ориентиро
ванных на особые образовательные потребности детей; дифференцирован
ное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 
развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществля
емое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

S  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани
тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профи
лактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю
щихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

S  обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженно
сти нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив
но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

S  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару
шения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь

зованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекцион
но-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио
нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учите
ля-логопеда, учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным яв
ляется использование адаптированных образовательных программ.
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Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специали
стами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образо
вание, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или дру
гие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной под
готовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 
необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и по
вышение квалификации работников образовательных организаций, занимающих
ся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники обра
зовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и техноло
гиях организации образовательного и реабилитационного процесса.

Материалъно-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежа

щей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррек
ционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежа
щие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для бес
препятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 
пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 
специально оборудованные учебные места,специализированное учебное, реаби
литационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 
средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спор
тивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслужи
вания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйствен
но-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информа

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием совре
менных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, ро
дителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информа
ции, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи
ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования

Пояснительная записка к учебному плану
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МБОУ «Чулпанская СОШ»

При формировании учебного плана были использованы нормативно-правовые до
кументы:

• Закон 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями 
и дополнениями) - приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2012 г.

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009г. №373 с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 де
кабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.

• Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении измене
ний в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ на 2020
2021 учебный год.

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 
ТС945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке”.

• Приказами МинобрнаукиРоссии от 31 декабря 2015 г. №№ 1576 о выделе
нии во ФГОСах предметных областей «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке» и «Родной язык и родная литература».

• Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 29 де
кабря 2010 г. N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об
щеобразовательных учреждениях" с изменениями и дополнениями от:29 
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.

• Уставом МБОУ «Чулпанская СОШ». Приказ от 10.12.2015 № 186.
• Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Чулпанская СОШ», разработанной в соответствии с ФГОС НОО 
Приказ № 27/16 от 01.09.2020 г.

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Чулпанская СОШ» и реализуется в 1-4 
классах.

Учебный план определяет состав образовательных областей базового компо
нента, распределение времени между базовым (инвариантным) и вариативным 
компонентами, максимальный объём аудиторной и домашней учебной нагрузки 
обучающихся.

Освоение образовательной программы начального общего образования сопро
вождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения про
межуточной аттестации регулируется Положением «О системе оценок, форме,
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порядке промежуточной и итоговой аттестации и переводе в следующий класс» 
Приказ №40/1-ОД от 31.10.2018.

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образова
тельного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обуче
ния школьников и сохранения их здоровья.

МБОУ «Чулпанская средняя общеобразовательная школа» работает в режиме 
5-ти дневной недели в 1- 4х классах.

Срок усвоения образовательных программ, начального общего образования - 
четыре года. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса - 33 учеб
ные недели, для 2-4 не менее 34 учебных недель.

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполне
ния в следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2-ом - 
до 1,5 ч., в 3-м-от 1,5 до 2 ч., в 4-м - до 2 ч. классах до 3,5 часов (СанПиН 
2.4.2.2821-10). Для 1 класса домашнего задания нет. Освоение образовательной 
программы начального общего образования сопровождается промежуточной ат
тестацией обучающихся.

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по од
ному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную атте
стацию в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными 
представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации акаде
мической задолженности согласно «Положению о ликвидации академической за
долженности учащимися» Приказ № 28/34 от 01.09.2015 г.

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования.

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с ФГОС, основной 
общеобразовательной программой начального общего образования.

В Учебном плане в необходимом объёме сохранено содержание учебных про
грамм, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гаран
тирующими сохранение единого образовательного пространства на территории 
РФ. Содержание Учебного плана соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования.

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 
школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками об
разовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной об
разовательной нагрузки.

В соответствии с Уставом ОУ учебный план в первом классе рассчитан на 33 
учебные недели. В середине III четверти предусмотрены недельные каникулы (в 
феврале месяце) для учащихся 1 -х классов. Учебный план во 2-4 классах рассчи
тан на 34 учебных недели.

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут в сентябре-декабре, 45 минут в 
январе - мае.
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В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:- сентябрь-октябрь
- три урока в день по 35 минут каждый, - ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут 
каждый, - январь-май - 4 урока по 45 минут каждый. Во- 2-4 классах - по 45 ми
нут.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах пред
ставлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение».
В 1-4-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 3 часа в 
неделю. На основании заявления родителей (законных представителей) на изуче
ние русского языка в 1 -4 классах добавлен 1 час в неделю на прохождение про
граммного материала.
На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено в 1 -4 классах 3 
часа в неделю. На основании заявления родителей (законных представителей) на 
изучение литературного чтения в 1 -3 классах добавлен 1 час в неделю на прохож
дение программного материала. В 1 классе начальным этапом изучения русского 
языка и литературного чтения является курс «Обучение грамоте» (22 учебные не
дели, 8 ч в неделю). Содержание обучения грамоте представлено соответственно, 
как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму 
идёт параллельно с обучением чтения. После курса «Обучение грамоте» начина
ется раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
Изучение данной предметной области направлено на:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы
кового и культурного пространства России, о языке как основе национального са
мосознания;
- развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, коммуника
тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности.

Предметная область «Родной язык и родная литература»:
- предмет «Родной русский язык» 1 час (1-4 классы);
- предмет «Литературное чтение на родном русском языке» 1 час (1-4 клас
сы).

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Иностранный язык». Преподавание данного предмета представлено во 2-4 клас
сах изучением английского языка. На предмет «Иностранный язык» отведено 2 
часа в неделю.

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика». На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отве
дено 4 часа в неделю.

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена пред
метами «Окружающий мир». На изучение интегрированного учебного предмета 
«Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» пред
ставлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Курс «Ос
новы религиозных культур и светской этики» осуществляется в 4-м классе через
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м о д у л и  « О сн о в ы  п р аво сл авн о й  ку льту р ы » , « О сн о в ы  светско й  эти к и » , « О сн о вы  
б у д д и й ско й  к у льту р ы » , « О сн о в ы  м у су л ь м ан ск о й  культуры » .
С  у ч ето м  м н ен и я  р о д и тел ей  (зак о н н ы х  п р ед стави тел ей ) вы б р ан  м о д у л ь  « О сн о вы  
светско й  эти к и »  н а  о сн о ван и и  зая в л ен и я  р о д и тел ей  (зак о н н ы х  п р ед став и тел ей ) в 
о б ъ ем е  1 час  в неделю .

П р ед м етн ая  о б л асть  «И ску сство »  п р ед став л ен а  п р ед м етам и  «М узы ка» , 
« И зо б р ази тел ь н о е  и скусство» . В  1-4 классах : « М узы ка»  -1 час  в н ед елю , « И З О »  - 
1 час  в неделю .

П р ед м етн ая  о б л асть  « Т ех н о ло ги я»  п р ед став л ен а  у ч еб н ы м  п р ед м ето м  « Т ех н о 
логи я» . Н а  и зу ч ен и е  у ч еб н о го  п р ед м ета  о твед ен  1 ч ас  в н ед ел ю  в 1-4 классах .

П р ед м етн ая  о б л асть  « Ф и зи ч еск ая  ку льту р а»  п р ед став л ен а  п р ед м ето м  « Ф и зи 
ч еская  культура» . З ан я ти я  по  ф и зи ч еск о й  ку л ьту р е  в 1-4 к л ассах  2 ч ас а  в связи  с 
о б у ч ен и ем  по  п я ти д н ев н о й  у ч еб н о й  н ед еле , 3 -й  час  п р о в о д и тся  з а  счёт  в н еу р о ч 
н о й  деятельности .

У ч еб н ы й  п л ан  М Б О У  « Ч у л п ан ск ая  С О Ш » 
н ач ал ьн о е  об щ ее  о б р азо ван и е

№
п /п

П р ед м етн ы е
о б л асти

У ч еб н ы е  п р ед м еты К о л и ч еств о  ч асо в  в н ед елю
к лассы 1 2 3 4 итого

Обязательная часть
1 Р у сск и й  я зы к  и

л и тер ату р н о е
ч тен и е

Р у сск и й  язы к 3 3 3 3 12
2 Л и тер ату р н о е  чтен и е 3 3 3 3 12

3 Р о д н о й  я зы к  и 
л и тер ату р н о е  
ч тен и е  н а  р о д 
н о м  язы ке

Р о д н о й  р у сск и й  язы к 1 1 1 1 4

4 Л и тер ату р н о е  ч тен и е  н а  
р о д н о м  р у сск о м  язы ке

1 1 1 1 4

5 И н о стр ан н ы й
язы к

И н о стр ан н ы й  язы к 2 2 2 6

6 М а тем а ти к а  и 
и н ф о р м ати к а

М атем ати к а 4 4 4 4 16

7 О б щ ество зн ан и е
и
естество зн ан и е
(о к р у ж аю щ и й
м и р )

О к р у ж аю щ и й  м ир 2 2 2 2 8

8 О сн о вы  р е л и ги 
о зн ы х  к у льту р  и 
светск о й  эти к и

О сн о вы  р ел и ги о зн ы х  
к у льту р  и  светско й  эти к и

1 1

9 И ску сств о М у зы к а 1 1 1 1 4
10 И зо б р ази тел ь н о е  и ск у с 

ство
1 1 1 1 4
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11 Технология Технология 1 1 1 1 4
12 Физическая

культура
Физическая культура 2 2 2 2 8

ИТОГО 19 21 21 22 83
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 1 1 1 1 4
Литературное чтение 1 1 1 3

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 23 23 23 90

Учебный план (годовой) 
МБОУ "Чулпанская СОШ"

№
п/п

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в год
классы 1 2 3 4 итого

Обязательная часть
1 Русский язык и

литературное
чтение

Русский язык 99 102 102 102 405
2 Литературное чтение 99 102 102 102 405

3 Родной язык и 
литературное 
чтение на род
ном языке

Родной русский язык 33 34 34 34 135
4 Литературное чтение на 

родном русском языке
33 34 34 34 135

5 Иностранный
язык

Иностранный язык 68 68 68 204

6 Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

7 Обществознание 
и естествозна
ние (окружаю
щий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

8 Основы религи
озных культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской эти
ки

34 34

9 Искусство Музыка 33 34 34 34 135
10 Изобразительное искус

ство
33 34 34 34 135

11 Технология Технология 33 34 34 34 135
12 Физическая

культура
Физическая культура 66 68 68 68 270

ИТОГО 627 714 714 748 2803
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Р у сск и й  я зы к  и
л и тер ату р н о е
ч тен и е

Р у сск и й  язы к 33 34 34 34 135

Л и тер ату р н о е  чтен и е 33 34 34 101

И Т О Г О 693 782 782 782 3039

3.2. План внеурочной деятельности
П о д  в н еу р о ч н о й  д еятел ь н о сть ю  п о н и м ается  о б р азо в ател ь н ая  д еятел ьн о сть , 

о су щ еств л я ем ая  в ф орм ах , о тл и ч н ы х  о т  у р о ч н о й , и  н ап р ав л ен н ая  н а  д о сти ж ен и е  
п л ан и р у ем ы х  р езу л ь тато в  о сво ен и я  о сн о вн о й  о б р азо в ател ьн о й  п р о гр ам м ы  
н ач ал ьн о го  об щ его  образован и я .

Цели о р ган и зац и и  вн еу р о ч н о й  д еятел ь н о сти  н а  у р о вн е  н ач ал ьн о го  об щ его  о б 
разован и я: о б есп еч ен и е  со о тв етству ю щ ей  во зр асту  ад ап тац и и  р еб ен к а  в о б р а зо в а 
тел ь н о й  о р ган и зац и и , со зд ан и е  б л аго п р и ятн ы х  у сл о в и й  д л я  р азв и ти я  реб ен ка , 
у ч ет  его  в о зр астн ы х  и  и н д и в и д у ал ьн ы х  о собен н остей .
В н еу р о ч н ая  д еятел ь н о сть  о р ган и зу ется  по  н ап р авл ен и я м  р азв и ти я  л и ч н о сти  
(сп о р ти в н о -о зд о р о ви тел ьн о е , д у х о вн о -н р авств ен н о е , со ц и ал ьн о е , о б щ еи н тел л ек 
ту ал ь н о е , о б щ екультурн ое).

П л ан  вн еу р о ч н о й  д еятел ь н о сти  п р ед ставл яет  со б о й  о п и сан и е  ц ел о стн о й  си сте 
м ы  ф у н к ц и о н и р о в ан и я  М Б О У  « Ч у л п ан ск ая  С О Ш » в сф ере  вн еу р о ч н о й  д е я т ел ь 
н о сти  и  м о ж ет  вк л ю ч ать  в себя:

-  п л ан  о р ган и зац и и  д еятел ь н о сти  у ч ен и ч еск и х  соо б щ еств  
(п о д р о стк о в ы х  ко л л екти во в ), в  то м  чи сле  у ч ен и ч еск и х  классо в , 
р азн о в о зр астн ы х  о б ъ ед и н ен и й  п о  и н тер есам , клуб ов ; д етски х , 
п о д р о стк о вы х  и  ю н о ш еск и х  о б щ ествен н ы х  о б ъ ед и н ен и й , о р ган и зац и й  
и  т. д .;

-  п л ан  в н еу р о ч н о й  д еятел ь н о сти  п о  у ч еб н ы м  п р ед м етам  
о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы ;

-  п л ан  в о сп и тател ь н ы х  м ер о п р и яти й .
Ф о р м ы  о р ган и зац и и  в н еу р о ч н о й  д еятел ь н о сти , к ак  и  в ц ел о м  о б р азо в ательн о й  

д еятел ь н о сти , в р ам к ах  р еал и зац и и  о сн о вн о й  о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы  
н ач ал ьн о го  об щ его  о б р азо в ан и я  о п р ед ел я ет  о р ган и зац и я , о су щ еств л я ю щ ая  
о б р азо в ател ь н у ю  деятел ьн о сть . С о д ер ж ан и е  зан яти й , п р ед у см о тр ен н ы х  во 
вн еу р о ч н о й  д еятел ьн о сти , д о л ж н о  о су щ еств л я ться  в так и х  ф о р м ах  как  
х у д о ж ествен н ы е, к у л ь ту р о л о ги ч еск и е , ф и л о л о ги ч еск и е , х о р о вы е  сту д и и , сетевы е 
со о б щ еств а , ш ко л ьн ы е  сп о р ти в н ы е  к л у б ы  и  секц и и , к о н ф ер ен ц и и , о л и м п и ад ы , 
в о ен н о -п атр и о ти ч еск и е  об ъ ед и н ен и я , эк ск у р си и , со р евн о ван и я , п о и ск о вы е  и 
н ау ч н ы е  и ссл ед о ван и я , о б щ ествен н о  п о л езн ы е  п р ак ти к и  и  д р у ги е  ф о р м ы  н а  
д о б р о в о л ь н о й  осн о ве  в со о тв етстви и  с вы б о р о м  у ч астн и к о в  о б р азо в ател ь н ы х  
отн ош ен и й .

Спортивно-оздоровительное н ап р авл ен и е  о р и ен ти р о ван о  н а  ф о р м и р о ван и е  у  
р еб ен к а  п р и зн ан и я  ц ен н о сти  зд о р о вь я , ч у вств а  о тветствен н о сти  за  со х р ан ен и е  и 
у к р еп л ен и е  своего  зд о р о в ь я  (сп о р ти в н ы е  со р евн о ван и я , сп о р ти в н ы е  игры ).
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Социальное н ап р авл ен и е  о р и ен ти р о ван о  н а  ф о р м и р о ван и е  у  д етей  п е р в о н а 
ч ал ьн ы х  н авы к о в  к у льту р ы  тр у д а , о р ган и зац и и  к о л л ек ти в н о й  и  и н д и в и д у ал ьн о й  
р аб о ты , у м ен и й  сам о сто ятел ьн о  и л и  к о л л екти вн о  р еал и зо вы вать  со ц и а л ь н о 
зн ач и м у ю  д еятел ь н о сть  и  о со зн ан и я  сво ей  р о л и  в н ей  к ак  п р ео б р азо в ател я , б е 
р еж н о го  о тн о ш ен и я  и  л ю б в и  к  п р и р о д е  (со ц и ал ьн ы е  проекты : в н у тр и ш ко л ьн ы е , 
м у н и ц и п ал ь н ы е , р еги о н ал ьн ы е , всеросси й ски е).

Общеинтеллектуальное н ап р авл ен и е  о р и ен ти р о ван о  н а  ф о р м и р о ван и е  сп о 
со б н о стей  к  эф ф ек ти в н о м у  и  н естан д ар тн о м у  м ы ш л ен и ю , к о то р ы е  д ети  б ы стро  
п ер ен о ся т  н а  другие п р ед м еты  и  и сп о л ь зу ю т  п р и  р еш ен и и  л ю б ы х  ж и зн ен н ы х  
п р о б лем  (п р ед м етн ы е  кр у ж к и , и н тел л ек ту ал ь н ы е  и гр ы , к о н к у р сы , п р ед м етн ы е  
о л и м п и ад ы , к о н ф ер ен ц и и , п р ед м етн о -и ссл ед о в ател ьск ая  д еятел ьн о сть , п о д го то в 
к а  к  Г И А ).

Общекультурное н ап р авл ен и е  о р и ен ти р о ван о  н а  в о сп и тан и е  р е б ен к а  ч ерез 
п р и о б щ ен и е  к  л у ч ш и м  тр ад и ц и ям  н ар о д н о й  ку льту р ы , н еп р ер ы вн о е  об р азо ван и е  
детей  в тв о р ч еск о й  деятел ьн о сти , к о то р о е  вк л ю ч ает  ф о р м и р о ван и е  зр и тел ь н ы х  
п р ед ставл ен и й , р азви ти е  ч у в с тв а  ц вета , р и тм а , к о м п о зи ц и и , эстети ч еск о го  и  х у 
д о ж ествен н о го  в к у са  (п о д го то в к а  и  п р о в ед ен и е  п р азд н и ч н ы х  ко н ц ер то в , к л а сс 
н ы х  и  о б щ еш к о л ьн ы х  м ер о п р и яти й , экску р си и ).

Духовно-нравственное н ап р авл ен и е  о р и ен ти р о ван о  н а  ф о р м и р о ван и е  ак ти в 
н о й  ж и зн ен н о й  п о зи ц и и , гр аж д ан ск о й  о тветствен н о сти  з а  свой  н ар о д , з а  Р од и н у; 
ф о р м и р о ван и е  духовн о  - н р ав ств ен н ы х  о р и ен ти р о в , о б щ еч ел о в еч еск и х  ц ен н о стей  
(тем ати ч ески е  к лассн ы е  ч асы , к о н к у р сы , м ер о п р и я ти я  п атр и о ти ч еск о й  н а п р а в 
л ен н ости ).

У ч еб н ы й  п л ан  вн еу р о ч н о й  д еятел ьн о сти  
н ач ал ьн о го  о бщ его  о б р азо в ан и я

К л ассы
1 2 3 4 В сего

Обязательная часть
О б щ еи н тел л ек ту ал ьн о е 1 1 1 1 4
О б щ еку л ьту р н о е 1 1 1 1 4
Д у х о вн о  - н р авствен н о е 1 1 1 1 4
С п о р ти вн о  - о зд о р о в и тел ь 
н ое

1 1 1 1 4

С о ц и ал ьн ая  р аб о та 1 1 1 1 4
Итого 5 5 5 5 20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
О б щ еи н тел л ек ту ал ьн о е 1 2 2 3 8
С п о р ти вн о -о зд о р о в и тел ь н о е 1 1 2
Итого 2 2 3 3 10
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 7 7 8 8 30
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Н ап р ав л ен и я Н азван и е  м одуля К о л и ч ество  ч асо в  в н ед елю В сего
1
класс

2
класс

3 класс 4
класс

Обязательная часть
О б щ еи н тел л ек ту 
альн о е

З ан и м ател ьн ая
м атем ати к а

1 1 1 1 4

О б щ еку л ьту р н о е К о л л ек ти вн о  - т в о р 
ч ески е  д ел а

1 1 1 1 4

Д у х о вн о  - н р а в 
ствен н о е

Я  - п атр и о т 1 1 1 3
У р о к и  н р ав ств ен н о 
сти

1 1

С п о р ти в н о 
о зд о р о ви тел ьн о е

П о д в и ж н ы е  и гр ы 1 1 1 1 4

С о ц и ал ьн ая
р аб о та

В о л ш еб н ы й  м ир  
бум аги

1 1 1 1 4

Итого 5 5 5 5 20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
О б щ еи н тел л ек ту 
альн о е

З ан я тн ы й  ан гл и й ски й 1 1
С ан гл и й ски м  во к р у г 
света

1 1

П о зн авател ь н ы й
ан гл и й ски й

1 1

З ан и м ател ьн ая
гр ам м ати к а

1 1 1 1 4

П о д го то в к а  к  В П Р  по 
о к р у ж аю щ ем у  м и р у

1 1

С п о р ти в н о 
о зд о р о ви тел ьн о е

А зб у к а  зд о р о в ь я 1 1 2

Итого 2 2 3 3 10
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 7 7 8 8 30

3.3. Календарный учебный график

Начальное общее образование
1. Календарные периоды учебного года:

Н ач ал о  у ч еб н о го  го д а  - 0 1 .09 .2020год а: 
П р о д о л ж и тел ьн о сть  у ч еб н о го  года:
- в 1-х к л ассах  - 33 н ед ели
- во 2 -4  к л ассах  - 34  н ед ели
О к о н ч ан и е  у ч еб н о го  го д а  -  25 м ая  2020  года.
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2. Режим работы образовательной организации:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах. 
Продолжительность урока:
- 35 мин (1 полугодие) и 45 мин (2 полугодие) в 1 классе
- 45 мин во 2-4 классах.
Перерыв:
- 10-20 мин, динамическая пауза- 40 мин 
Сменность:
- 1 смена
Промежуточная аттестация:
- по четвертям.

3. Распределение недельной образовательной нагрузки:

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Урочная 21 23 23 23

Внеурочная 7 7 8 8

4. Расписание звонков и перемен:
1-4 й класс

Номер урока Время Продолжительность пере
мены

1 урок 8.25-9.10 10 минут
2 урок 9.20-10.05 20 минут
3 урок 10.25-11.10
Динамическая пауза 11.10- 11.50 40 минут
4 урок 11.50-12.35 20 минут
5 урок 12.55-13.40

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.

в 1-4 классах на четверти:
Дата Продолжитель

ность (количество 
учебных недель)

Каникулы
Начало чет
верти

Окончание
четверти

1 четверть 01.09.2020 30.10.2020 7 недель и 4 дня 
(39 дней)

25.10-02.11 
7 дней

2 четверть 02.11.2020 29.12.2020 8 недель и 1 день 
(42 дня)

30.12-07.01 
9 дней

3 четверть 08.01.2021 04.03.2021 7 недель и 4 дня 05.03.-11.03
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(39 дней) 7 дней
4 четверть 12.03.2021 06.05.2021 10 недель и 1 день 

(51 день)
07.05-10.05 

4 дня4 четверть 11.05.2021 25.05.2021

В 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы со 01.02.2021 по 
07.02.2021 года.

Праздничные дни: 04.11.2020;23.02.2021; 01.05.2021.
6. Организация промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 2-4) в форме итоговых кон
трольных работ проводится с 11 по 21 мая 2020 года без прекращения образова
тельного процесса.

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации

1 Русский язык Диагностическая работа

Математика Диагностическая работа

Окружающий мир Диагностическая работа

Техника чтения Техника чтения

2- 3 Русский язык Диагностическая работа

Математика Диагностическая работа

Техника чтения Техника чтения

Окружающий мир Диагностическая работа

Английский язык Диагностическая работа

4 Русский язык ВПР

Математика ВПР

Техника чтения Техника чтения

Окружающий мир ВПР

Английский язык Диагностическая работа

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы

Характеристика укомплектованности МБОУ «Чулпанская СОШ» 
педагогическими, руководящими и иными работниками
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МБОУ «Чулпанская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходи
мую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 
программой образовательной организации, и способными к инновационной про
фессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям реализованы в части:
У укомплектованности МБОУ «Чулпанская СОШ» педагогическими, 

руководящими и иными работниками;
У уровнем квалификации педагогических и иных работников МБОУ 

«Чулпанская СОШ»;
У непрерывностью профессионального развития педагогических работников 

МБОУ «Чулпанская СОШ».
В МБОУ «Чулпанская СОШ» созданы условия:
У оказания постоянной научно-теоретической, методической и

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 
реализации основной образовательной программы, использования 
инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

У стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их 
методологической культуры, использования ими современных 
педагогических технологий;

У повышения эффективности и качества педагогического труда;
У выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников;
У осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Кадровые условия

Должность Должностные обязанности Уровень квалификации ра
ботников ОУ
Требования к уровню квали
фикации

Руководитель
образовательного
учреждения

Обеспечивает системную об
разовательную и администра
тивно- хозяйственную работу 
образовательного учрежде
ния.

Стаж работы на педагогиче
ских должностях не менее 5 
лет, высшее профессиональ
ное образование. Менеджер в 
образовании.
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Заместитель дирек
тора

Координирует работу препо
давателей, разрабатывает 
учебно- методическую доку
ментацию. Обеспечивает со
вершенствование методов ор
ганизации образовательного 
процесса. Осуществляет кон
троль за качеством образова-

Стаж работы на педагогиче
ских должностях не менее 5 
лет, высшее профессиональ
ное образование. Менеджер в 
образовании.

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения образова-

Без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное образова
ние или среднее профессио
нальное образование.

Педагог-
организатор

Содействует развитию лич
ности, талантов и способно
стей, формированию общей 
культуры обучающихся, рас
ширению социальной сферы 
в их воспитании. Проводит 
воспитательные и иные ме
роприятия. Организует рабо
ту детских клубов, секций и 
других объединений, разно
образную деятельность обу
чающихся и взрослых.

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова
ние по направлению подго
товки «Образование и педа
гогика» либо в области, соот
ветствующей профилю рабо
ты, без предъявления требо
ваний к стажу работы.

Педагог-
библиотекарь

Обеспечивает доступ обуча
ющихся к информационным 
ресурсам, участвует в их ду
ховно-нравственном воспи
тании, профориентации и со
циализации, содействует 
формированию информаци
онной компетентности обу
чающихся

Высшее профессиональное 
образование.

Педагогический коллектив учителей, реализующих образовательную про
грамму начального общего образования, является высокопрофессиональным по 
своему составу. Общее количество педагогических работников -  17. Укомплекто
ванность педагогическим и иным персоналом: 100%.
Кадровый потенциал начального общего образования МБОУ "Чулпанская СОШ" 
составляет:
Учителей, работающих в начальной школе - 10 человек.

247



В ы сш ее  о б р азо ван и е  - 10
И з 10 у ч и тел ей  р аб о таю щ и х  в н ач ал ьн о й  ш ко л е  им ею т:
- вы сш ая  к атего р и я  - 6 человек ;
- п ер вая  к атего р и я  -  1 ч еловек ;
- со о тв етстви е  - 3 человека.

В  к о м п етен тн о сть  у ч и тел я  вх о д и т  о су щ еств л ен и е  о б у ч ен и я  и  во сп и тан и я  
ш к о л ьн и ко в , и сп о л ь зо в ан и е  со вр ем ен н ы х  о б р азо в ател ьн ы х , в то м  ч и сле  и н ф о р 
м ац и о н н о -к о м м у н и к ац и о н н ы х  тех н о л о ги й  о б у ч ен и я , сп о со б н о сть  эф ф екти в н о  
п р и м ен ять  у ч еб н о -м ето д и ч еск и е , и н ф о р м ац и о н н ы е  и  и н ы е  р есу р сы  р еал и зац и и  
о сн о вн о й  о б щ ео б р азо вател ьн о й  п р о гр ам м ы  н ач ал ьн о го  об щ его  о б р азо в ан и я , п о 
сто ян н о  р азв и ваться  в п р о ф есси о н ал ьн о м  отн ош ен и и .

Н о р м ати вн ы м  со п р о во ж д ен и ем  п р о ц ес са  п о д го то вк и , п о в ы ш ен и я  к в ал и ф и к а 
ц и и , п р о ф есси о н ал ьн о й  п ер еп о д го то в к и  к ад р о в  н ач ал ьн о го  об щ его  о б р азо в ан и я  
я в л я ю тся  о сн о вн ы е и  д о п о л н и тел ь н ы е  п р о ф есси о н ал ьн ы е  о б р азо в ател ьн ы е  п р о 
гр ам м ы , со д ер ж ан и е  к о то р ы х  вы стр аи в ается  н а  осн о ве  си стем н о  - д ея тел ь н о стн о 
го , к о м п етен тн о стн о го  п о д х о д о в , к о р р ек ти р у ет  с ц ел ям и , со д ер ж ан и ем , т ех н о л о 
ги ям и , м ето д и к ам и  н ач ал ьн о го  об щ его  образован и я .

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования

Психолого-педагогическими условиями р еал и зац и и  о сн о вн о й  о б р азо в ател ьн о й  
п р о гр ам м ы  н ач ал ьн о го  об щ его  о б р азо в ан и я  являю тся:
- о б есп еч ен и е  п р еем ствен н о сти  со д ер ж ан и я  и  ф орм  о р ган и зац и и  о б р азо в ател ь н о 
го  п р о ц есса  по  о тн о ш ен и ю  к  д о ш к о л ь н о м у  о б р азо в ан и ю  с у ч ёто м  сп ец и ф и к и  в о з 
р астн о го  п си х о ф и зи ч еск о го  р азв и ти я  о б у ч аю щ и х ся , в то м  чи сле  о со б ен н о стей  п е 
р ех о д а  из д о ш к о л ь н о го  в м л ад ш и й  ш ко л ь н ы й  возраст;
- ф о р м и р о ван и е  и  р азв и ти е  п с и х о л о го -п ед аго ги ч еск о й  к о м п етен тн о сти  у ч а с т н и 
к о в  о б р азо в ател ьн о го  п р о ц есса ;
- о б есп еч ен и е  вар и ати вн о сти  н ап р авл ен и й  и  ф орм , а  так ж е  д и вер си ф и к ац и и  у р о в 
н ей  п си х о л о го -п ед аго ги ч еск о го  со п р о во ж д ен и я  у ч астн и к о в  о б р азо в ател ьн о го  
проц есса .

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования

Ф и н ан со во е  о б есп еч ен и е  р еал и зац и и  о сн о вн о й  о б р азо в ател ьн о й  п р о гр ам м ы  
н ач ал ьн о го  о бщ его  о б р азо в ан и я  вк л ю ч ает  в себя:

- о б есп еч ен и е  го су д ар ств ен н ы х  гар ан ти й  п р ав  гр аж д ан  н а  п о л у ч ен и е  б е с 
п л атн о го  о б щ ед о сту п н о го  н ач ал ьн о го  об щ его  о б разован и я ;

- и сп о л н ен и е  тр еб о в ан и й  Ф Г О С  Н О О  о р ган и зац и ей , о су щ еств л я ю щ ей  о б р а 
зо в ател ьн у ю  д еятел ьн о сть ;

- р еал и зац и ю  о б я зател ьн о й  ч асти  о сн о вн о й  о б р азо в ател ь н о й  п р о гр ам м ы  и  ч а 
сти , ф о р м и р у ем о й  у ч астн и к ам и  о б р азо в ател ь н ы х  о тн о ш ен и й , в к л ю ч ая  в ы 
п о л н ен и е  и н д и в и д у ал ьн ы х  п р о ек то в  и  в н еу р о ч н у ю  д еятел ьн о сть .
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования отражает структуру и объем расходов, необходи
мых для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также механизм их формирования.

Для МБОУ «Чулпанская СОШ» расположенной в селе Чулпан реализующей 
основную общеобразовательную программу начального общего образования, 
нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в 
сфере образования предусматриваются в том числе затраты на осуществление об
разовательной деятельности, не зависящие от количества обучающихся. Образо
вательная деятельность осуществляется по имеющим государственную аккреди
тацию основным общеобразовательным программам начального общего образо
вания, посредством предоставления субсидий на возмещение затрат, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом 
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Организация медицинского обслуживания обучающихся
Медицинский кабинет имеется, оснащен оборудованием и медикаментами, 

медицинские работники в штате отсутствуют, т.к. договор заключен на медицин
ское обслуживаниес ГБУЗ АО «Икрянинская районная больница» от 08.04.2014г. 
№ 56.

Организация питания обучающихся
Столовая оснащена современным оборудованием, имеется обеденный зал на 

60 посадочных места. Заключен контракт на поставку продуктов питания с ИП 
Кусмарцевой О. М и ИП Иваницкой Т. А.

39,4 % обучающихся охвачено бесплатным питанием, 53,94 % - платным пи
танием. Стоимость завтрака -  20 руб.; обеда -  50,53 руб.

Учебно-методические, информационно-методические и 
материально-технические условия реализации

основной образовательной программы начального общего образования

Учебно-методические и информационные ресурсы -  существенный и неотъем
лемый компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального 
сопровождения начального общего образования, в целом обеспечивающий ре
зультативность современного процесса обучения и воспитания, эффективность 
деятельности учителя и ученика средствами информационно-коммуникационного 
сопровождения.

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресур
са заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия 
обеспечения реализации основной образовательной программы начального обще-
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го образования в рамках соответствующих (формируемых) регламентов, опреде
ляющих качество информационной среды школы.

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются со
временной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информаци
онных образовательных ресурсов, современных информационно - телекоммуни
кационных средств и педагогических технологий, направленных на формирова
ние творческой, социально активной личности, а также компетентность участни
ков образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио
нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ -компетентность).

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО 
имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: наличие создан
ной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных 
объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и ин
струментов, служащих для создания, хранения, ввода, организации, обработки, 
передачи, получения информации об образовательном процессе.

Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическим ком
плектам, включенным в федеральный перечень учебников на 2020-2021 г.: УМК 
«Школа России». МБОУ «Чулпанская СОШ» располагает полным комплектом 
учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 
обучающихся и современным требованиям ФГОС.

Перечень учебников, используемых при реализации ООП НОО

№
п/п

Автор/авторский коллектив Наименование
учебника

Класс Наименование
издателя(ей)

учебника
1 Вербицкая М.В. и др./Под ред. 

Вербицкой М.В.
Английский язык (в 
2 частях) 2

ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА- 
ГРАФ"

2 Вербицкая М.В. и др./Под ред. 
Вербицкой М.В.

Английский язык (в 
2 частях) 3

ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА- 
ГРАФ"

3 Вербицкая М.В. и др./Под ред. 
Вербицкой М.В.

Английский язык (в 
2 частях) 4

ООО "Издательский 
центр ВЕНТАНА- 
ГРАФ"

4 Шемшурина А.И. Основы светской 
этики 4 АО "Издательство 

"Просвещение"
5 Неменская Л.А./Под ред. Немен- 

ского Б.М.
Изобразительное ис
кусство 1 АО "Издательство 

"Просвещение"
6 Коротеева Е.И./Под ред. Немен- 

ского Б.М.
Изобразительное ис
кусство 2 АО "Издательство 

"Просвещение"
7 Горяева Н.А.,Неменская 

Л.А.,Питерских А.С. и др./Под
Изобразительное ис
кусство 3 АО "Издательство 

"Просвещение"

250



ред. Неменского Б.М.
8 Неменская Л.А./Под ред. Немен

ского Б.М.
Изобразительное ис
кусство 4 АО "Издательство 

"Просвещение"
9 Лях В.И. Физическая культу

ра 1 - 4 АО "Издательство 
"Просвещение"

10 Александрова О.М. и др. Русский родной 
язык

1 АО "Издательство 
"Просвещение"

11 Александрова О.М. и др. Русский родной 
язык

2 АО "Издательство 
"Просвещение"

12 Александрова О.М. и др. Русский родной 
язык

3 АО "Издательство 
"Просвещение"

13 Александрова О.М. и др. Русский родной 
язык

4 АО "Издательство 
"Просвещение"

14 Горецкий В.Г.,Кирюшкин 
В.А.,Виноградская Л.А. и др.

Азбука (в 2 частях) 1 АО "Издательство 
"Просвещение"

15 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык 1 АО "Издательство 
"Просвещение"

16 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 
частях) 2 АО "Издательство 

"Просвещение"
17 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 

частях) 3 АО "Издательство 
"Просвещение"

18 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 
частях) 4 АО "Издательство 

"Просвещение"
19 Климанова Л.Ф.,Г орецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и др.
Литературное чте
ние (в 2 частях) 1 АО "Издательство 

"Просвещение"
20 Климанова Л.Ф.,Г орецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и др.
Литературное чте
ние (в 2 частях) 2 АО "Издательство 

"Просвещение"
21 Климанова Л.Ф.,Г орецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и др.
Литературное чте
ние (в 2 частях) 3 АО "Издательство 

"Просвещение"
22 Климанова Л.Ф.,Г орецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и др.
Литературное чте
ние (в 2 частях) 4 АО "Издательство 

"Просвещение"
23 Моро М.И.,Волкова 

С.И.,Степанова С.В.
Математика (в 2 ча
стях) 1 АО "Издательство 

"Просвещение"
24 Моро М.И.,Бантова 

М.А.,Бельтюкова Г.В. и др.
Математика (в 2 ча
стях) 2 АО "Издательство 

"Просвещение"
25 Моро М.И.,Бантова 

М.А.,Бельтюкова Г.В. и др.
Математика (в 2 ча
стях) 3 АО "Издательство 

"Просвещение"
26 Моро М.И.,Бантова 

М.А.,Бельтюкова Г.В. и др.
Математика (в 2 ча
стях) 4 АО "Издательство 

"Просвещение"
27 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 

2 частях) 1 АО "Издательство 
"Просвещение"

28 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 
2 частях) 2 АО "Издательство 

"Просвещение"
29 Плешаков А.А. Окружающий мир (в 

2 частях) 3 АО "Издательство 
"Просвещение"

30 Плешаков А.А.,Крючкова Е.А. Окружающий мир (в 
2 частях) 4 АО "Издательство 

"Просвещение"
31 Критская Е.Д.,Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С.
Музыка 1 АО "Издательство 

"Просвещение"
32 Критская Е.Д.,Сергеева 

Г.П.,Шмагина Т.С.
Музыка 2 АО "Издательство 

"Просвещение"
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33 Критская Е.Д.,Сергеева 
Г.П.,Шмагина Т.С.

Музыка 3 АО "Издательство 
"Просвещение"

34 Критская Е.Д.,Сергеева 
Г.П.,Шмагина Т.С.

Музыка 4 АО "Издательство 
"Просвещение"

35 Роговцева Н.И.,Богданова 
Н.В.,Фрейтаг И.П.

Технология 1 АО "Издательство 
"Просвещение"

36 Роговцева Н.И.,Богданова 
Н.В.,Шипилова Н.В.

Технология 2 АО "Издательство 
"Просвещение"

37 Роговцева Н.И.,Богданова 
Н.В.,Шипилова Н.В. и др.

Технология 3 АО "Издательство 
"Просвещение"

38 Роговцева Н.И.,Богданова 
Н.В.,Шипилова Н.В. и др.

Технология 4 АО "Издательство 
"Просвещение"

Информационное обеспечение образовательного процесса

Наличие компьютеров (ноутбуков) 5 ПК, 2 ноутбука для учителей
Наличие коммуникационных каналов выход в Интернет

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса

Наименование Число
Число книг (включая школьные учебники), брошюр 
и журналов (ед)

8223

в том числе школьных учебников 6890
Количество школьных учебников на одного ученика 90

Площадь библиотеки МБОУ «Чулпанская СОШ», составляет 12,4кв.м, из них: 
книгохранилище -  11,1 кв.м. Библиотека оснащена компьютером.

Материально-технические условия реализации ООП НОО

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса 
в МБОУ «Чулпанская СОШ» оборудованы 4 учебных кабинета начальных клас
сов с разноуровневой мебелью и компьютером на рабочем месте учителя, имеют
ся кабинет ИЗО и технологии, актовый и спортивный залы, спортивная площадка, 
библиотека, столовая.

Наличие компьютерной и мультимедийной техники

№ п/п Наименование техники Количество, шт.
1 Интерактивная доска 1
2 Персональные компьютеры (ноутбуки) 7
3 Принтеры 1
4 Мультимедийные проекторы 4
5 Экран 4
6 Цифровой микроскоп 1
7 Фотокамера с возможностью видеосъемки 1
8 Колонки фронтальные акустические 5
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико
обобщающей и прогностической работы, включающей:

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реа
лизации основной образовательной программы начального общего образо
вания;

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательной организа
ции, сформированным с учетом потребностей всех участников образова
тельных отношений и имеющихся возможностей кадрового потенциала 
школы;

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО;

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в си
стеме условий;

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си
стемы условий;

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про
межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы МБОУ «Чулпанская СОШ», является со
здание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позво
ляющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую лич
ность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответствен
ную за свое здоровье и жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают ор
ганизационную структуру МБОУ «Чулпанская СОШ», взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозна
ченную в ФГОС НОО и выстроенную в ООП школы.

Одним из механизмов повышения качества образования является система гос
ударственно-общественного управления, характерными чертами которой являют
ся совместная деятельность государственных и общественных структур по управ
лению образовательными организациями; процедура принятия решений, которая 
включает обязательное согласование проектов решений с представителями обще
ственности; делегирование части властных полномочий органов управления обра
зованием структурам, представляющим интересы определенных групп обще
ственности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих проти
воречий и конфликтов между государственными и общественными структурами
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управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть при
влечены различные участники образовательных отношений.

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий

Направление ме
роприятий Мероприятия Сроки реа

лизации

I. Нормативное 
обеспечение введе
ния ФГОС НОО

1. Наличие решения органа государ
ственно-общественного управления (со
вета школы, управляющего совета, по
печительского совета) или иного ло
кального акта о введении в МБОУ 
«Чулпанская СОШ», ФГОС НОО

Май-август

2. Разработка и утверждение плана- 
графика введения ФГОС НОО

Август

3. Обеспечение соответствия норматив
ной базы школы требованиям ФГОС 
НОО (цели образовательной деятельно
сти, режим занятий, финансирование, 
материально-техническое обеспечение и
др.)

Постоянно

4. Разработка на основе примерной ос
новной образовательной программы 
начального общего образования основ
ной образовательной программы 
начального общего образования образо
вательной организации

Август

5. Утверждение основной образова
тельной программы образовательной ор
ганизации

Август

6. Приведение должностных инструк
ций работников образовательной орга
низации в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО и тарифно
квалификационными характеристиками 
и профессиональным стандартом педа
гога

Постоянно
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7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в обра
зовательной деятельности в соответ
ствии с ФГОС НОО и входящих в феде
ральный перечень учебников

Май

8. Разработка и корректировка локаль
ных актов, устанавливающих требова
ния к различным объектам инфраструк
туры образовательной организации с 
учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса

Май

9. Доработка:
-  образовательных программ (индиви
дуальных и др.);
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предме
тов, курсов, дисциплин, модулей;
-  годового календарного учебного гра
фика;
-  положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
-  положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучаю
щимися планируемых результатов осво
ения основной образовательной про
граммы;
-  положения об организации домашней 
работы обучающихся;
-  положения о формах получения обра
зования.

Сентябрь-
декабрь

II. Финансовое 
обеспечение введе
ния ФГОС началь-

1. Определение объема расходов, необ
ходимых для реализации ООП и дости
жения планируемых результатов

Август

ного общего образо
вания 2. Корректировка локальных актов, ре

гламентирующих установление заработ
ной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирую
щих надбавок и доплат, порядка и раз
меров премирования

Сентябрь

3. Заключение дополнительных согла
шений к трудовому договору с педаго-

Август
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гическими работниками

III. Организацион
ное обеспечение 
введения ФГОС 
начального общего 
образования

1. Обеспечение координации взаимо
действия участников образовательных 
отношений по организации введения 
ФГОС НОО

Август - 
сентябрь

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего об
разования и дополнительного образова
ния детей и учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности

Август - 
сентябрь

3. Разработка и реализация системы мо
ниторинга образовательных потребно
стей обучающихся и родителей (закон
ных представителей) для проектирова
ния учебного плана в части, формируе
мой участниками образовательных от
ношений, и внеурочной деятельности

Сентябрь-
октябрь

4. Привлечение органов государствен
но-общественного управления образова
тельной организацией к проектирова
нию основной образовательной про
граммы начального общего образования

Август

IV. Кадровое обес
печение введения 
ФГОС начального 
общего образования

1 .Анализ кадрового обеспечения введе
ния и реализации ФГОС НОО

Май

2. Создание (корректировка) плана- 
графика повышения квалификации пе
дагогических и руководящих работни
ков образовательной организации в свя
зи с введением ФГОС НОО

Январь

3. Корректировка плана научно
методических семинаров (внутришколь
ного повышения квалификации) с ори
ентацией на проблемы введения ФГОС 
НОО

Сентябрь-
октябрь

V. Информацион
ное обеспечение 
введения ФГОС

1. Размещение на сайте образователь
ной организации информационных ма
териалов о реализации ФГОС НОО

Сентябрь-
октябрь
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н ач ал ьн о го  общ его  
о б р азо в ан и я

2. Ш и р о ко е  и н ф о р м и р о ван и е  р о д и тел ь 
ско й  о б щ ествен н о сти  о вв ед ен и и  Ф Г О С  
Н О О  и  п о р я д к е  п е р ех о д а  н а  н и х

М ай -ав гу ст

3. О р ган и зац и я  и зу ч ен и я  о б щ еств ен н о 
го  м н ен и я  по  во п р о сам  р еал и зац и и  
Ф Г О С  Н О О  и  вн есен и я  во зм о ж н ы х  д о 
п о л н ен и й  в со д ер ж ан и е  О О П  о б р азо в а 
тел ь н о й  о р ган и зац и и

В  теч ен и е  го 
д а

4. Р а зр аб о тк а  и  у твер ж д ен и е  л о к ал ьн ы х  
актов , р егл ам ен ти р у ю щ и х : о р ган и зац и ю  
и  п р о в ед ен и е  п у б л и ч н о го  о тч ета  о б р азо 
в ател ьн о й  о р ган и зац и и

М ай  -август

VI. М а тер и ал ь н о 
тех н и ч еск о е  об есп е-

1. А н ал и з м атер и ал ьн о -тех н и ч еск о го  
о б есп еч ен и я  р еал и зац и и  Ф Г О С  Н О О

Я н в ар ь  -м ай

ч ен и е  введ ен и я  
Ф Г О С  н ач ал ьн о го  
об щ его  о б р азо в ан и я

2. О б есп еч ен и е  со о тв етстви я  м ат е р и 
ал ь н о -тех н и ч еск о й  б азы  о б р азо в ател ь 
н о й  о р ган и зац и и  тр еб о ван и я м  Ф Г О С  
Н О О

Я н в ар ь -м ай

3. О б есп еч ен и е  со о тв етстви я  сан и тар н о 
ги ги ен и ч еск и х  у сл о в и й  тр еб о ван и ям  
Ф Г О С  и  С ан П и Н

Я н вар ь -
август

4. О б есп еч ен и е  со о тв етстви я  у сл о в и й  
р еал и зац и и  О О П  п р о ти во п о ж ар н ы м  
н о р м ам , н о р м ам  о х р ан ы  тр у д а  р а б о тн и 
к о в  о б р азо в ател ь н о й  о р ган и зац и и

А в гу ст

5. О б есп еч ен и е  со о тв етстви я  и н ф о р м а 
ц и о н н о -о б р азо в ател ь н о й  ср ед ы  т р еб о в а 
н и ям  Ф Г О С  Н О О

П о сто ян н о

6. О б есп еч ен и е  у к о м п л ек то ван н о сти  
б и б л и о теч н о -и н ф о р м ац и о н н о го  ц ен тр а  
п еч атн ы м и  и  эл ек тр о н н ы м и  о б р азо в а 
тел ь н ы м и  р есу р сам и

Я н в ар ь - а в 
густ

7. Н ал и ч и е  д о сту п а  о б р азо в ател ьн о й  
о р ган и зац и и  к  эл ек тр о н н ы м  о б р азо в а 
тел ь н ы м  р есу р сам  (Э О Р ), р азм ещ ен н ы м  
в ф ед ер ал ьн ы х , р еги о н ал ь н ы х  и  и н ы х  
б азах  д ан н ы х

П о сто ян н о

8. О б есп еч ен и е  к о н тр о л и р у ем о го  д о 
сту п а  у ч астн и к о в  о б р азо в ател ь н о й  дея-

П о сто ян н о
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т ел ь н о сти  к  и н ф о р м ац и о н н ы м  о б р азо в а 
тел ь н ы м  р есу р сам  в сети  И н тер н ет

Контроль за состоянием системы условий

К о н тр о л ь  за  со сто ян и ем  си стем ы  у сл о в и й  р еал и зац и и  О О П  Н О О  п р о в о д и тся  
п утем  м о н и то р и н га  с ц ел ью  эф ф ек ти в н о го  у п р ав л ен и я  п р о ц ессо м  ее реали зац и и . 
О ц ен ке  о б язател ьн о  под леж ат: к ад р о вы е, п си х о л о го -п ед аго ги ч еск и е , ф и н ан со вы е , 
м атер и ал ьн о -тех н и ч еск и е  у сло ви я , у ч еб н о -м ето д и ч еск о е  и  и н ф о р м ац и о н н о е  
о б есп еч ен и е ; д еятел ь н о сть  п ед аго го в  в р еал и зац и и  п си х о л о го -п ед аго ги ч еск и х  
у сло ви й ; у сл о в и й  (р есу р со в ) о б р азо в ател ь н о й  орган и зац и и . Д л я  так о й  о ц ен к и  и с 
п о л ьзу ется  о п р ед ел ен н ы й  н аб о р  п оказател ей  и  и н д и к ато р о в , а так ж е  эк сп ер ти за  
о б р азо в ател ь н ы х  и  у ч еб н ы х  п рограм м , п роектов , п особ и й , о б р азо в ател ь н о й  ср е 
ды , п р о ф есси о н ал ьн о й  д еятел ь н о сти  сп ец и ал и сто в  М Б О У  « Ч у л п ан ск ая  С О Ш ».
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