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1.Целевой раздел

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 
достижения этих целей и результатов.
1. 1.     Пояснительная записка
Разработка основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ 
№24» г. Махачкалы Республики Дагестан
  осуществлялась самостоятельно на основе Примерной основной образовательной программы 
начального общего образования с учётом типа (муниципальное) и вида (основная 
общеобразовательная) образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 
запросов участников образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования для школ, 
работающих по УМК «Школа России», разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 
основной образовательной программы и Концепцией Образовательной системы «Школа России». 

Главная задача школы заключается в том, чтобы давать знание и опыт, позволяющей стать 
открытой, перспективной личностью, способной к непрерывному самосовершенствованию и 
выбору своего будущего.

 Цель школы: формирование компетентностной личности, способной  к непрерывному 
образованию.

 Приоритетные направления школы:
 Совместная деятельность педагогического коллектива, семьи, социальных партнёров 

направленная на формирование ключевых компетенций обучающихся                      в свете 
требований новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).      

 Система воспитательной работы в школе ориентирована на личностное развитие ребенка. 
Стратегические задачи школы:
1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, 
направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований 
новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).
2. Организация  образовательной среды для проявления   компетентности участников 
образовательного процесса.
3. Обеспечение качества  образования в  МБОУ  «СОШ №24»   соответствии индикаторам 
качества муниципальных услуг по программам начального образования.

     Стратегические направления работы школы:
1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государственным 

образовательным стандартам (ФГОС).
2. Обновление  воспитательной системы.  Организация новых форм внеурочной деятельности.
3.  Поддержка одарённых детей.

     4.  Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования           
          в соответствии с требованием новых  государственных образовательных   
          стандартов (ФГОС).
Общая характеристика Образовательной программы.

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены:

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и гражданской 
идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 
(функциональной грамотности);

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 
предметной области.

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

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

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования.

опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности          

            (технологию продуктивного чтения), 
- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных        

              успехов).
 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ   в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации  «Об образовании». Это:

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 
в условиях многонационального государства;

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностями развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития;

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 
обучения картины мира;

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества;

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Цель ООП НОО: 
Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсальных 

учебных действий и в соответствии с   личностными характеристиками «портрета выпускника 
начальной школы», представленными ФГОС НОО. 

 Задачи ООП НОО:
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1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса  в строгом 
соответствии с требованиями стандарта.  (Из требований к структуре-содержанию)

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания  комфортной 
развивающей образовательной среды начальной школы. (Из требований к условиям)

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     
Общая характеристика ООП НОО
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 
- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении;

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

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

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексии;

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 
основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование
и умение действовать  во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

- предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
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Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 
осуществляется образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 
образовательного учреждения
           В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана  на первой 
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт введения 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 
Специфика и технологии обучения
Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 
других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.
В школе применяются следующие технологии деятельностного типа:

1. Информационно-коммуникационные технологии;
2. Развивающего и проблемного обучения;
3. Проектно-исследовательские;
4. Технология использования игровых методов;
5. Технология дифференцированного обучения;
6. Здоровьесберегающие технологии и др.

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 
программы начального общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 
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собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 
дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
 

Планируемые результаты:
•         обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки;

•         являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования.

 
           В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся 
в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
 
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:

•         определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка;

•         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;

•         выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

 
            В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
           Цели  -  ориентиры,   определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 
вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 
такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 
развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
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использование исключительно не персонифицированной информации, а полученные результаты 
характеризуют деятельность системы образования.
         Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями
отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 
данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 
их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 
таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 
портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
             Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися, как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала  или его пропедевтического характера на данной 
ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно не персонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
            Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
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 ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
   На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:

     •    программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 
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«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», « Технология», «Физическая культура».

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

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.
 Личностные УУД
   У выпускника будут сформированы:

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

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

•         учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;

•         ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей;

•         способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
•         основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие;

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

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

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

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

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;

•         чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.
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 Выпускник получит возможность для формирования:

 -внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
-адекватного понимания причин успешности и неуспешности  учебной деятельности;
-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни.

Регулятивные УУД
Выпускник научится:

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

сотрудничестве с учителем;
•         планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
•         учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
•         осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
•         оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
•         адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;
•         различать способ и результат действия;
•         вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.

 Выпускник получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале;
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
 Познавательные УУД

Выпускник научится:
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•         осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;

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

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

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

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
•         осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
•         осуществлять синтез как составление целого из частей;
•         проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
•         устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
•         строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
•         осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
•         устанавливать аналогии;
•         владеть рядом общих приёмов решения задач.

   Выпускник получит возможность научиться:

 -осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные УУД

Выпускник научится:
•         адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

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

•         допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

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

•         формулировать собственное мнение и позицию;
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•         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;

•         строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;

•         задавать вопросы;
•         контролировать действия партнёра;
•         использовать речь для регуляции своего действия;
•         адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
  Выпускник получит возможность научиться:

 -учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности;
-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 
участников;
-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.
  Русский язык, родной язык
(предметные результаты)
 В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
      В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
       У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции, умение задавать вопросы.
  Выпускник на ступени начального общего образования:

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры;
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 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 
что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми
единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования.
 Содержательная линия «Система языка»                                

Раздел «Фонетика и графика»                                               
   Выпускник научится:

 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации.
  Выпускник получит возможность научиться:

 -проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звукобуквенного) разбора слов.
   Раздел «Орфоэпия»
 Выпускник получит возможность научиться:

 -соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.
 Раздел «Состав слова (морфемика)»

  Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

 Выпускник получит возможность научиться:

 -разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу.
 Раздел «Лексика»
 Выпускник научится:

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
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-оценивать уместность использования слов в тексте;
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»

Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

   Выпускник получит возможность научиться:

 -проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
-оценивать правильность проведения морфологического разбора;
-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.
 Раздел «Синтаксис»

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

предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.

 Выпускник получит возможность научиться:

-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
-различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»

Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.
   Выпускник получит возможность научиться:

 -осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
-подбирать примеры с определённой орфограммой;
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок;
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
   Содержательная линия «Развитие речи»
  Выпускник научится:
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 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.
 Выпускник получит возможность научиться:

 -создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно или выборочно пересказывать текст;
-пересказывать текст от другого лица;
-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение;
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски;
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
 
Литературное чтение
 
         Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 
и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор.
       Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями.
      Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 
вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению,
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.
     Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 
грамотных читателей, способных 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); 
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устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
     Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
     Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
 
Виды речевой и читательской деятельности
 
Выпускник научится:
 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации;

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 
вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение 
автора к герою, событию;

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами;

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного);

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт.
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 Выпускник получит возможность научиться:

 -воспринимать художественную литературу как вид искусства;
-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
-выделять не только главную, но и избыточную информацию;
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение;
-определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
-отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 
произведения;
-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос;
-высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 
суждение примерами из текста;
-делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
 Круг детского чтения
   Выпускник научится:

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги;

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию;

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

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

 Выпускник получит возможность научиться:

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и -зарубежной литературы;
-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 
потребностей;
-писать отзыв о прочитанной книге;
-работать с тематическим каталогом;
-работать с детской периодикой.
 Литературоведческая пропедевтика  
  Выпускник научится:

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;

  распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
 Выпускник получит возможность научиться:

 -сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);
-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
 Творческая деятельность

Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
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   Выпускник получит возможность научиться:

 -творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
-создавать иллюстрации по содержанию произведения;
-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
-создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ 
на вопрос; описание – характеристика героя).
 Математика
 В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования:
 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

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

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 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;

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;

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

 Числа и величины
  Выпускник научится:

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм —
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).

  Выпускник получит возможность научиться:

 -классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 
свои действия.
 Арифметические действия

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

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

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
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 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок).
  Выпускник получит возможность научиться:

 -выполнять действия с величинами;
-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия и др.).
 Работа с текстовыми задачами
           Выпускник научится:

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия);

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

 

 Выпускник получит возможность научиться:

 -решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть);
-решать задачи в 3—4 действия;
-находить разные способы решения задачи.
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры
  Выпускник научится:
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус.
 Геометрические величины
  Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата;
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

  Выпускник получит возможность:

 -научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 
прямоугольников.
 Работа с информацией
  Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 
 величинах, геометрических фигурах;
 читать несложные готовые таблицы;
 заполнять несложные готовые таблицы;
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
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  Выпускник получит возможность научиться:

 -читать несложные готовые круговые диаграммы;
-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм;
-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если 
то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);
-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;
-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
 Окружающий мир
 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 
образования:
 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;

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

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

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

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

          В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
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в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде.
 Человек и природа
   Выпускник научится:

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

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

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

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

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

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.
  Выпускник получит возможность научиться:

 -использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов;
-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной среде;
-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях;
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
 Человек и общество                                               

 Выпускник научится:
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион (Дагестан) и его главный город 
(Махачкалу);
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 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;

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

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

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

 Выпускник получит возможность научиться:

 -осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;
-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны;
-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде;
-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Музыка
      В результате изучения музыки на ступени начального общего образования  у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 
развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 
России и Дагестана, музыкальной культуре их народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности                       в различных видах музыкальной деятельности. 
     Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать 
музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 
музыкальных инструментах.
     У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; импровизировать                          в разнообразных видах музыкально 
творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 
творческих ситуаций в повседневной жизни.   
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    Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания 
и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 
досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических 
идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 
музыкального искусства разных народов.
 Музыка в жизни человека
 Выпускник научится:

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и 
др.).

  Выпускник получит возможность научиться:

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 
замыслы в различных видах деятельности;
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать.
 Основные закономерности музыкального искусства
  Выпускник научится:

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки;

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов.

  Выпускник получит возможность научиться:

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 
(в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации);
-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;
-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов.
 Музыкальная картина мира
  Выпускник научится:

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.);

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

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира.

  Выпускник получит возможность научиться:
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 -адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека).
Изобразительное искусство

       В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 
искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении
к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
               Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 
искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 
для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 
использования в творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 
позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.
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 Восприятие искусства и виды художественной деятельности
   Выпускник научится:

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного образного языка;

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

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

   Выпускник получит возможность научиться:

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;
-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и 
т.д. в природе, на улице, в быту);
-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
  Выпускник научится:

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

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

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

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

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

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий).
 Выпускник получит возможность научиться:

 -пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-
творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
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-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики;
-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint.
 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
  Выпускник научится:

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.
  Выпускник получит возможность научиться:

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы.
 Технология

Обучающиеся на ступени начального общего образования:
-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания 
современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения 
к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  
-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения 
и развития;
-научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
 
      Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 
действий, мелкой моторики рук:
 
   Обучающиеся:  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 
ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 
взрослыми;
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овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 
основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 
искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 
приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 
ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 
себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 
оказывать доступную помощь по хозяйству.
       В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
  Выпускник научится:

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;

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

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

 Выпускник получит возможность научиться:

- уважительно относиться к труду людей;
-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги).
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
 Выпускник научится:

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

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

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

  Выпускник получит возможность научиться:

 -отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;
-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.
Конструирование и моделирование
  Выпускник научится:

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

  Выпускник получит возможность научиться:

 -соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток;
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 
или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале.
 Иностранный (английский) язык 
          В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный
смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 
изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но
и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием
средств телекоммуникации.
   Со изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 
обучающихся как членов гражданского общества.
 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
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будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования.
  Коммуникативные умения
   Говорение
  Выпускник научится:

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.

 Выпускник получит возможность научиться:

 -воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-составлять краткую характеристику персонажа;
-кратко излагать содержание прочитанного текста.                                                       
  Аудирование
  Выпускник научится:

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.

  Выпускник получит возможность научиться:

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.
 Чтение
  Выпускник научится:

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

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

изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.

   Выпускник получит возможность научиться:

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.
Письмо
  Выпускник научится:

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

 Выпускник получит возможность научиться:

 -в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
-заполнять простую анкету;
-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения).
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  Языковые средства и навыки оперирования ими
  Графика, каллиграфия, орфография
 Выпускник научится:

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
 отличать буквы от знаков транскрипции.

 Выпускник получит возможность научиться:

 -сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-уточнять написание слова по словарю;
-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
обратно).
 Фонетическая сторона речи
 Выпускник научится:

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.
  Выпускник получит возможность научиться:

 -распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
-соблюдать интонацию перечисления;
-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
-читать изучаемые слова по транскрипции.
 Лексическая сторона речи
  Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

  Выпускник получит возможность научиться:

- узнавать простые словообразовательные элементы;
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 
слова).
   Грамматическая сторона речи
  Выпускник научится:

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

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

 Физическая культура
     В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
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 •    начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики;

•    начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге;

•    узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур.

 Обучающиеся: 
•    освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

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

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

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

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

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

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

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

 Знания о физической культуре
 

 Выпускник научится:
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма;

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 
собой;

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

 
Выпускник получит возможность научиться:
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 -выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей 
своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
 
Способы физкультурной деятельности
 
  Выпускник научится:

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами;

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

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 
динамикой.

 
Выпускник получит возможность научиться:

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности;
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств;
-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
 
Физическое совершенствование
 

Выпускник научится:
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы);

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса

и объёма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.
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        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, подлежащих 

формированию и оценке.

           Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними 

система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты),

формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),

освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных);

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов.

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ «СОШ №24»   разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

                                Новые формы и методы оценки.

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний 

и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п. 

       Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

         Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития. 

Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В 

любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств личности: оценки 
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поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, 

работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются

эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 

           Форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как: 

-целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным 

параметрам), 

-самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

-результаты учебных проектов,

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

               Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретённого учеником –

- личностные (система ценностных отношений, интересов, мотивации обучающихся),

- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях) 

-  предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.). 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
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этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви                      к своему краю, осознания

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России (Дагестана) и мира; 

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
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 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы

«Чтение. Работа с текстом».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые

обучающимися с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) 

и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т.д.

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий.

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, 

так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования.
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научится».)

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями:

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

                               Границы применения системы оценки.

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. Для этого мы 

разделяем все положения нашей системы на «минимум» (обязательная часть) и «максимум» (часть, 

внедряемая по желанию и возможностям учителя).
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2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она 

будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений. 

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения 

учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной бумажной работой, 

необходимо использовать два средства: 

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы 

они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле 

учителя; 

 внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную 

основу. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть

право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний. Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом. 

«Инструменты»  оценки качества.
• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных 

способов  действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта;

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования;

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками)

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи)

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа)

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест)
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 «Составление задачи, подобной данной»

 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия)

 «Обнаружение ошибки»

 «Создание помощника» 

 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний)

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач)  

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?):

- решение проблемы выбора (как выбирать?);

- самооценка своих возможностей;

- работа  в ситуации запроса;

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы)

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и 

чего не знаю еще..»)

Правила системы оценки результатов ФГОС .
 1-е правило. 

 Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные. 

             Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой (за исключением 1-го 

класса) только демонстрация умения по применению знаний (решение задачи). 

             Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

 
Оценка −

это словесная характеристика 

результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, 

Отметка −

это фиксация результата оценивания в виде знака из 

принятой системы (цифровой балл в любой шкале, 

любые другие цветовые, знаковые шкалы)
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потому что…»)
Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик осмысливал 

цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и представлял 

результат. 

Можно в конце урока предложить всему классу определить, какие гипотезы оказались наиболее 

точными, интересными, помогли найти решение общей проблемы. Авторы этих гипотез 

коллективным решением могут поощряться: им даётся оценка и (или) ставится отметка «отлично» 

(решение задачи повышенного уровня) на то умение, по которому формулировалась проблема 

урока. 

2-е правило.

 Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и отметку − знак за 

решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе и в 1-ой четверти второго класса вместо балльных отметок допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

Со 2-ой четверти второго класса и в  последующих классах при появлении балльных отметок 

правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за 

отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение 

задания).

         На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку,                 

          Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. 

       После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель.

     Ученик имеет право изменить эту 

оценку и отметку, если докажет 

(используя алгоритм самооценивания , 

что она завышена или занижена.

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки».
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В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы:

 5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)?

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», уже усвоенные 

знания? (Необходимый уровень)

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны уже усвоенные 

знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только сейчас 

изучаем)? (Повышенный уровень)

-Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень)

7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить.

«Обучение детей приёмам самооценки» см. в Приложении 1.
3-е правило. 

Число отметок - по числу решённых задач. 

           За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

Ученик дважды на уроке решал разные задачи (выполняя задания на разные умения) – ставятся две 

отметки. Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок. 

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) – 

нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы ученик 

демонстрировал разные умения, значит, по каждому из них – разные уровни своей готовности. При 

выведении одной отметки все эти различия исчезают. Если часть заданий выполнена блестяще, а 

часть – не выполнена, то при усреднённой отметке ученик лишается ситуации успеха, а учитель 

(отдав работу ученику, забыв содержание урока) – лишается информации о том, какие именно типы

заданий вызвали у ученика трудности, над чем ему ещё необходимо поработать.

Но если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе 

отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).

4-е правило. 
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Оценки и отметки накапливаются в таблицах образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».

                Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик.

               Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия 

(умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

             Необходимы три группы таблиц:

-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;

-таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год 

– обязательно),

за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).

По желанию и возможностям учителя (максимум):

за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения. 

Отметки в таблицы результатов выставляются: 

- в 1-м классе и в 1-ой четверти второго класса в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение 

задания) или отсутствие « - » (задача не решена, задание не выполнено),

- во 2-ом классе со второй четверти и в 34 классах отметки ставятся по той шкале, которая принята 

в данном образовательном учреждении (например, традиционная 5-балльная). Эти данные 

используются для отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы 

портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем).

 «Рабочий журнал учителя» является не отчётным документом, а блокнотом для рабочих записей. 

Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не 

может быть отображена в официальном классном журнале. 

 «Дневник школьника» не является отчётным документом. Это инструмент для развития 

самостоятельности и самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать

в таблицах Дневника свои образовательные достижения в виде: 

        отметок (за контрольные работы, за отдельные задания, проекты и т.п.), 
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        самооценок (слов-характеристик, знаков). 

Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику осмысливать свой 

текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи 

своих достижений. 

Таблицы результатов в «Дневнике школьника» и в «Рабочем журнале учителя» не должны 

полностью совпадать, за исключением результатов контрольных и диагностических работ. 

         «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, 

полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

        Основные разделы «Портфеля достижений»: 

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);

 показатели метапредметных результатов;

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. 

Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным 

набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти 

отлично», «отлично», «превосходно».

5-е правило. 

Текущие отметки – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно. 

            За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.

           За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. 

Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один 

раз.

6-е правило.

Оценивать по признакам трёх уровней успешности.

 Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в опорную 

систему знаний предмета в примерной программе. Это достаточно для продолжения 

образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не 

отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами).
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 Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету).

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

 Максимальный уровень (необязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. 

     Качественная оценка  «превосходно».

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки.

Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку?
На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) определяется 

предметная отметка в одной из балльных шкал, принятой в образовательном учреждении: 

 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесённая с уровнями успешности с помощью «+», 

которые нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить ученику 

отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим 

разницу между твоей четвёркой и его четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвёрки 

разного уровня». 

Уровни успешности 5-балльная шкала
Не достигнут необходимый уровень 
Не решена типовая, много раз отработанная 
задача

«2»  ниже нормы,
неудовлетворительно

Необходимый (базовый) уровень

Решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз, где требовались 
отработанные умения и уже усвоенные знания

«3» норма, зачёт, удовлетворительно.
Частично успешное решение (с 
незначительной, не влияющей на результат 
ошибкой или с посторонней помощью в какой-
то момент решения)
«4» хорошо.
Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно)

45



Повышенный (программный) уровень 
Решение нестандартной задачи, где потребовалось 
либо применить новые знаний по изучаемой в 
данный момент теме, 
 либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 
непривычной ситуации

«5»  отлично.
Полностью успешное решение (без ошибок и 
полностью самостоятельно)

  «Специфика оценивания метапредметных и личностных результатов» см. в Приложении  2.
7-е правило.

Определение итоговых оценок.

          Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов). 

          Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Четвертная оценка и отметка  по предмету.

Четвертная ОЦЕНКА 

- выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие предметные 

действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной 

четверти;

- главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем; 

- оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти УЧИТЕЛЬ ЗАПИСЫВАТЬ НЕ 

ДОЛЖЕН! Иначе это приведёт к перегрузкам и снижению эффективности учительского труда. 

Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимости в любой момент на 

основании отметок ученика               за различные умения в Таблице результатов (или выдаваться 

автоматически, если Таблицы результатов ведутся в электронном виде). 

(Пример четвертной оценки-характеристики: 

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми требуемыми 

умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом уровне  

частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  ____, на 

максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ 

(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали 

задания, связанные с умением _________».)
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     Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку; 

для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной 

четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за задания 

проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;

среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный журнал 

(при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в Таблицу результатов, если

учитель выставляет туда все отметки – и за контрольные работы, и за текущие ответы.

              Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех 

образовательных результатов);

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями).

               На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени)

Показатели (процентные показатели установлены 

авторами примерной ООП)
Комплексная оценка

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы

(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа)
1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты)

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 
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решения простых 

стандартных задач 

оценкой 

«зачтено»/«нормально»
3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично»

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня

         Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке принимается 

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. 

      На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного 

учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.

                                 

Организация системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся. Портфель 
достижений.
          
                Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. Как уже 

отмечалось, в системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать 

преимущественно внутреннюю оценку, выставляемую педагогом, которая включает 

разнообразные методы оценивания:

- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в 

обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и 

др.),

- оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ

- оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.).

              В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
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               В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы:

то есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте.

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

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могут быть:

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини - исследований, 

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

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини - исследований

и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.;

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, 

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

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

Учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет 

следующую совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных 

достижениях.

2.Листы наблюдений, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих 

показателей:

Сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии универсальных учебных действий, как:
приобретение знаний,
понимание, применение,
анализ, синтез,
оценка,
диалектичность мышления,
метазнания

Наблюдения ведутся учителем 
в течение всего учебного 
процесса в ситуациях 
повседневных, связанных с 
формированием 
ориентировочных и 
исполнительских действий;
инициативной творческой 
работы.

Сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии социальных навыков:

способность принимать ответственность;
умение сотрудничать;
умение участвовать в выработке общего решения;
способность разрешать конфликты;
способность приспосабливаться к выполнению различных 
ролей при работе в группе.

Наблюдения ведутся учителем 
в течение всего учебного 
процесса в ситуациях 
совместной (групповой и 
парной) работы учащихся.

Сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии ряда коммуникативных навыков:

слушание (слышать инструкции, слышать других, 
воспринимать информацию);
говорения (ясно выражаться, высказывать мнение, давать 
устный отчет в малой и большой группе);
чтения (способность читать для удовольствия, общения и 
получения информации);
письма (фиксировать наблюдения, делать выписки, 
излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести 
дневник).

Наблюдения ведутся учителем 
в течение всего учебного 
процесса в ситуациях:
совместного обсуждения;
групповой и индивидуальной 
презентации;
«авторского собеседования»;
«ученик как инструктор»;
они дополняются само- 
взаимооценками учащихся 

Сформированности и индивидуального прогресса в 
развитии навыков поисковой и проектной деятельности:

формулировать вопрос, ставить проблему;
вести наблюдение;
планировать работу,
планировать время;

Наблюдения ведутся учителем 
в течение всего учебного 
процесса в ситуациях
направляемого учителем мини-
исследования,
группового мини-
исследования,
самостоятельного мини-
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собрать данные;
зафиксировать данные;
упорядочить и организовать данные;
интерпретировать данные;
представить результаты или подготовленный продукт.

исследования,

они дополняются самооценкой
учащихся .

         3.Оценка достижений учащихся, отражающая малочисленные, но существенно более 

объективные данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности 

учащимися; причем все результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, 

поскольку такая оценка делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В

силу трудоемкости этого метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, при 

оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы и коммуникативных 

навыков, на определенных рубежных этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не 

завуалирована совместной групповой деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. 

Так, в приводимых выше материалах, его рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в 

паре», «Устная презентация».

         4. Результаты тестирования, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в 

освоении материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод 

рекомендуется использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе 

стартовой диагностики.

           5. Результаты оценок открытых и закрытых ответов учащихся, отражающих этапы 

формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма, 

вычислений и т.д.). 

            6. Результаты самоанализа учащихся, отражающие меру осознанности каждым ребенком

особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется 

использовать в ситуациях, требующих строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых 

этапах становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью 

самооценки своего поведения.

Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью может быть 

обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое

оценивание на основе результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки.

Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает 

достаточно объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так и по 
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отдельным аспектам, – об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех 

наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию

           Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.

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

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических задач средствами 

данного предмета.

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;

• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

            В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

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

ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях

его обучения в рамках регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством 

образования и науки Рссийской Федерации.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями.
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     Таким образом, в МБОУ «СОШ №24»  формами  представления образовательных 

результатов являются:

 табель успеваемости по предметам;

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

 Портфель достижений учащегося;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего

образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО в МБОУ «СОШ 

№24»:

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий;

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования;

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.

В МБОУ  « СОШ №24» используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс и первая четверть 2 класса;

2. Пятибалльная система (со второй четверти 2 класса);

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений.
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При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.

   Неразрывная связь планируемых результатов с процессом их формирования, равно как и с 

оценкой их достижения, требует уточнения и конкретизации обобщенных планируемых 

результатов — явного выделения и перечисления умений, характеризующих их достижение, а 

также иллюстрации на конкретных примерах возможных уровней освоения учебных действий с 

изучаемым учебным материалом. В технологической форме указанный выше перечень умений 

детализируется дополнительно в соответствии с этапами формирования планируемых результатов.

Все перечисленные средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты.

2. Содержательный раздел

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

            Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапредметные – 
универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования 
является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 
сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих учащихся».
Цель программы формирования универсальных учебных действий - обеспечение системного 
подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках 
УМК «Школа России». 
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 
учебных действий обучающихся:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования;
2)  показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, используемых технологий и форм работы;
3)   определить  перечень личностных и метапредметных результатов образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 
универсальных учебных действий; 
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 
действий.

2.1.1.  Понятие, функции и виды универсальных учебных действий

           Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие 
умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 
сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 
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изучении других предметов. Пример общеучебных умений – интеллектульно-речевые  умения, в 
основе которых лежит 
1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 
2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и письменной форме). 

          Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, то 
есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и                   в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 
целевой направленности, ценностно-смысловых 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 учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

      Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

                            Виды универсальных учебных действий.

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить четыре блока: 
личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

      Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события                   с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 
и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл
имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 
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-нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Результатами личностные универсальных учебных действий являются умения:

1. Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей и российских(дагестанских) ценностей, в том числе 
человеколюбия, уважения к труду, культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 
«безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 
национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями. 

2. Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 
позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 
собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.

3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 
ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская (дагестанская) и 
гражданская  идентичность)

        Осознавать себя гражданином России (Дагестана) и ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе 
- объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками, 
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной, 
- со всеми людьми,
- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению; 
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного интереса и уважения;
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- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления,
высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради
них от каких-то своих желаний. 
         Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
        Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе: 
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 
- базовых российских гражданских ценностей, 
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 
существ;
-признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 
самонаказание).

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся:

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий.

Регулятивные универсальные учебные действия помогут:

1. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 
решению проблемы (задачи)

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства 
её осуществления. 
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 
тему проекта с помощью учителя.

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 
выполнения проекта совместно с учителем

2. Осуществить действия по реализации плана
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Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя.

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
3. Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
--самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
--осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
-рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;
-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера.
           Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия:
-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 
Логические универсальные действия: 
-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
-подведение под понятие, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей;
-построение логической цепи рассуждений; 
-доказательство; 
-выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
-формулирование проблемы;
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
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 Познавательные универсальные учебные действия дают  навык: 

1.  Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 
поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и 
разными способами.

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи,
состоящей  из нескольких шагов.
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).

2.  Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для
создания нового продукта

Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием), 
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта.

3.  Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную 
для себя форму

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 
средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность
и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 
        К коммуникативным действиям относятся: 
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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-управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Коммуникативные универсальные учебные действия дают навык:

1. Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 
речи. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к собственному мнению.
2.  Понять другие позиции (взгляды, интересы)

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения.

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы                     к тексту
и искать ответы; проверять себя);

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную).
 3.  Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды,                  для того 
чтобы сделать что-то сообща 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.).

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

2.1.2.  Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 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 произошёл переход  к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 
знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 
сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности                                     к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества
и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

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

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

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

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

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации: 

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

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
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– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 

              Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных    задач и возможность саморазвития обучающихся.

2.1.3.    Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 
технологиями и формами работы.

        Целью УМК «Школа России» является формирование функционально грамотной личности, 
т.е. человека, который:
– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 
знания; 
– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 
– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность; 
– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его 
и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 
самоидентификации; 
– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же 
личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 
– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 
достижения своих целей; 
– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.

Роль учебных предметов
в формировании личностных и метапредметных результатов.

            Одно из ключевых понятий предметных программ «Школа России» – линии развития 
ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.  Каждый 
учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения
личностных и метапредметных результатов. 
         Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются:

1) предметное содержание;
2) образовательные технологии деятельностного типа;
3) продуктивные задания.

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 
содержания.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»

             Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и   многообразии 
языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 
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воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи 
как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

     Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач. 
     Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 
формируются познавательные  универсальные учебные действия. 

            Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному развитию 
ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как 
искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий способствует формированию познавательных  универсальных 
учебных действий. 

Предметная область «Математика, информатика и ИКТ»
               Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  
универсальных учебных действий. Именно этому учит использование начальных математических 
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 
их количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и 
алгоритмического мышления. Но наряду с этой есть ещё одна важная роль – формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит 
читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 
логических  рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»
           Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает осознание целостности 
окружающего мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие 
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. Вторая 
линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 
отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 
открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде. 

Предметная область «Технология»
           Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных  универсальных учебных действий путём 
приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности.  В то же время усвоение 
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Формируя представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 
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общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии, данный предмет 
обеспечивает личностное развитие ученика.

Предметная область «Искусство»
               Большую роль в становлении личности ученика играют  предметы «Изобразительное 
искусство» и «Музыка». Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, 
обеспечивая сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 
человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека,  понимание красоты как ценности;
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. Кроме этого, искусство дает 
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 
коммуникативных универсальных учебных действий.

Образовательные технологии  деятельностного типа в формировании личностных и 
метапредметных результатов.
             Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 
учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения 
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 
решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 
поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 
технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные учебные действия, 
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 
других универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, 
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 
            В учебниках предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией. 
               Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 
системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
                   Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут 
ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 
универсальных учебных действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку 
зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 
решениям приводит к  личностному развитию ученика.
                 Технология оценивания реализована в тетрадях для проверочных и контрольных работ, 
в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных результатов.
               Технология формирования типа правильной читательской деятельности 
(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 
направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 
умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 
познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из
текста.   
                Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  учебников и 
тетрадей по литературному чтению  и другим предметам. 
                В рамках УМК «Школа России» на занятиях по многим предметам в методических 
рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. 
Это связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  
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универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, 
понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 
                    
                   Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных 
результатов  позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
– направленность на достижение конкретных целей; 
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
      Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  
результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 
творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 
замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
       В работе над проектами проводится сбор информации по одному                              из 
направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет 
осваивать познавательные универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый
завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 
формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 
проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 
позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 
гордости за свой народ, свою Родину.
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2.1.4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса
 на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их формирования. 
Личностные результаты.

Классы Оценивать ситуации и 
поступки
 (ценностные установки, 
нравственная ориентация) 

Объяснять смысл  своих оценок, 
мотивов, целей
(личностная саморефлексия, 
способность к саморазвитию 
мотивация к познанию, учёбе)

Самоопределяться в жизненных 
ценностях (на словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки.  (личностная позиция, 
российская и гражданская  
идентичность)



1–2 классы –
необходимый 
уровень

Оценивать простые ситуации и 
однозначные поступки как 
«хорошие» или «плохие» с 
позиции: 
–общепринятых нравственных 
правил человеколюбия, уважения
к труду, культуре и т.п. 
(ценностей); 
– важности исполнения роли 
«хорошего ученика»; 
– важности бережного отношения
к своему здоровью и здоровью 
всех живых существ;
– важности различения 
«красивого» и «некрасивого». 

Постепенно понимать, что 
жизнь не похожа на «сказки» и 
невозможно разделить людей на 
«хороших» и «плохих»

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему конкретные 
однозначные поступки можно 
оценить как «хорошие» или 
«плохие» («неправильные», 
«опасные», «некрасивые») с 
позиции известных и 
общепринятых правил.

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
– какие собственные привычки мне 
нравятся и не нравятся (личные 
качества), 
– что я делаю с удовольствием, а 
что – нет (мотивы), 
– что у меня получается хорошо, а 
что нет (результаты) 
  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной частью 
большого  разнообразного мира 
(природы и общества). В том числе: 
объяснять, что связывает меня: 
– с моими близкими, друзьями,  
одноклассниками; 
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной; 
– со всеми людьми;
– с природой; 
испытывать чувство гордости за 
«своих» - близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе: 
– известных и простых общепринятых 
правил «доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» поведения;
– сопереживания в радостях и в бедах за 
«своих»: близких, друзей, 
одноклассников; 
– сопереживания чувствам других не 
похожих на тебя людей, отзывчивости к 
бедам всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки



3–4 классы  – 
необходимый 
уровень 

(для 1–2 классов –
это повышенный 
уровень) 

Оценивать простые ситуации и 
однозначные поступки как 
«хорошие» или «плохие» с 
позиции: 
– общечеловеческих ценностей (в
т.ч. справедливости, свободы, 
демократии);
– российских гражданских 
ценностей (важных для всех 
граждан России);
– важности учёбы и познания 
нового;
– важности бережного отношения
к здоровью человека и к 
природе);
– потребности в «прекрасном» и 
отрицания «безобразного».

Отделять оценку поступка от 
оценки самого человека (плохими
и хорошими бывают поступки, а 
не люди).

Отмечать поступки и ситуации, 
которые нельзя однозначно 
оценить как хорошие или плохие

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему конкретные 
однозначные поступки можно 
оценить как «хорошие» или 
«плохие» («неправильные», 
«опасные», «некрасивые»), с 
позиции общечеловеческих и 
российских гражданских ценностей.
 САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
– что во мне хорошо, а что плохо 
(личные качества, черты характера),
– что я хочу (цели, мотивы),
–что я могу (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя гражданином России, в 
том числе:
объяснять, что связывает меня с 
историей, культурой, судьбой твоего 
народа и всей России, 
испытывать чувство гордости за свой 
народ, свою Родину, сопереживать им в 
радостях и бедах и проявлять эти 
чувства в добрых поступках. 
Осознавать себя ценной частью 
многоликого мира, в том числе 
уважать иное мнение, историю и 
культуру других народов и стран, 
не допускать их оскорбления, 
высмеивания. 

Формулировать самому простые правила
поведения, общие для всех людей, всех 
граждан России (основы 
общечеловеческих и российских 
ценностей).

ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе 
правил и идей (ценностей) важных для: 
– всех людей, 
– своих земляков, своего народа своей 
Родины, в том числе ради «своих», но 
вопреки собственным интересам; 
– уважения разными людьми друг друга, 
их доброго соседства.
Признавать свои плохие поступки и 
отвечать за них (принимать наказание) 



Повышенный 
уровень 
3–4 класса

Оценивать,  в том числе не-
однозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные 
противоречия на основе: 
– общечеловеческих ценностей  и
российских ценностей;
– важности образования, 
здорового образа жизни, красоты 
природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и 
тех же ситуаций с позиций 
разных людей, отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, положением в 
обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать 
расхождения своих поступков со 
своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и 
отрицательные оценки, в том числе 
неоднозначных поступков, с 
позиции общечеловеческих и 
российских гражданских ценностей.

Объяснять отличия в оценках 
одной и той же ситуации, поступка 
разными людьми (в т.ч. собой), как 
представителями разных 
мировоззрений, разных групп 
общества. 

САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе: 
– свои некоторые черты характера;
– свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития;
– свои наиболее заметные 
достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и 
ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе: 
отстаивать (в пределах своих 
возможностей) гуманные, равноправные, 
гражданские демократические порядки и 
препятствовать их нарушению;  
искать свою позицию (постепенно 
осуществлять свой гражданский и 
культурный выбор) в многообразии 
общественных
и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных 
предпочтений; 
стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и уважения;
осуществлять добрые дела, полезные 
другим людям, своей стране, в том числе 
отказываться ради них от каких-то своих 
желаний. 
Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Определять свой поступок, в том числе в
неоднозначно оцени-ваемых ситуациях, 
на основе: 
– культуры, народа, мировоззрения, к 
которому ощущаешь свою причастность 



– базовых российских гражданских 
ценностей, 
–общечеловеческих, гуманистических 
ценностей, в т.ч. ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей
разных культур, позиций, мировоззрений
Признавать свои плохие поступки и 
добровольно отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание) 

Регулятивные универсальные учебные действия.

Классы Определять и формулировать 
цель деятельности 
Составлять план действий по 
решению проблемы (задачи)

Осуществлять действия по 
реализации плана

Соотносить результат своей 
деятельности с целью и оценивать его

1 класс – 
необходимый 
уровень

Учиться определять цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя. 
Проговаривать последовательность
действий на уроке. 
Учиться высказывать своё 
предположение (версию)

Учиться работать по 
предложенному плану

Учиться совместно давать эмоциональную 
оценку деятельности класса  на уроке. 
Учиться отличать верно выполненное 
задание от неверного



2 класс –  
необходимый 
уровень 

(для 1 класса – 
повышенный 
уровень)

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно. 
Учиться совместно с учителем 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с 
учителем.
Учиться планировать учебную 
деятельность на уроке. 
Высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ её 
проверки

Работая по предложенному 
плану, использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие приборы
и инструменты)

Определять успешность выполнения 
своего задания в диалоге с учителем

3–4 классы - 
необходимый 
уровень 

(для 2 класса – это 
повы-шенный 
уровень) 

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, искать средства её 
осуществления.
Самостоятельно формулировать 
цели урока после предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем.
Составлять план выполнения задач,
решения проблем творческого и 
поискового характера совместно с 
учителем

Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, 
исходя из имеющихся критериев.
Понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой 
ситуации

Повышенный 
уровень 
3-4 класса

 

Учиться обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать 
тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения 
проекта совместно с учителем

Работая по составленному 
плану, использовать наряду с 
основными и  дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные приборы, 
средства ИКТ)

В диалоге с учителем совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в 
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться 
давать оценку его результатам



            Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией)

Классы Извлекать информацию.
Ориентироваться в своей системе 
знаний и осознавать 
необходимость нового знания.
Делать предварительный отбор 
источников информации для поиска 
нового знания.
Добывать новые знания 
(информацию) из различных 
источников и разными способами

Перерабатывать информацию  для 
получения необходимого результата,  в 
том числе и для создания нового 
продукта

Преобразовывать 
информацию из одной формы
в другую  и выбирать 
наиболее удобную для себя  
форму

1 класс –  
необходимый 
уровень

Отличать новое от  уже известного с
помощью учителя.
Ориентироваться  в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре).
Находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на
уроке

Делать выводы в результате  совместной  
работы всего класса.
Сравнивать и группировать предметы.
Находить закономерности в расположении 
фигур по значению одного признака.
Называть последовательность простых 
знакомых действий, находить пропущенное 
действие в знакомой последовательности

Подробно пересказывать 
небольшие  тексты, называть их
тему

2 класс –  
необходимый 
уровень 

(для 1 класса –  
повышенный 
уровень)

Понимать, что нужна  
дополнительная информация 
(знания) для решения учебной  
задачи в один шаг.
Понимать, в каких источниках  
можно  найти  необходимую 
информацию для  решения учебной 
задачи.
Находить необходимую 
информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем  словарях и
энциклопедиях

Сравнивать и группировать предметы по 
нескольким основаниям.
Находить закономерности в расположении 
фигур по значению двух и более признаков.
Приводить примеры последовательности 
действий в быту, в сказках.
Отличать высказывания от других 
предложений, приводить примеры 
высказываний, определять истинные и 
ложные высказывания.
Наблюдать и делать самостоятельные  
выводы

Составлять простой план 
небольшого текста-
повествования



3-4 классы 
необходимый 
уровень 

(для 2 класса –
повышенный 
уровень) 

Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения 
учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения
учебной задачи  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников.
Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация 
и др.)

Сравнивать и  группировать факты и 
явления. 
Относить объекты к известным понятиям.
Определять составные части объектов, а 
также состав этих составных частей.
Определять причины явлений, событий. 
Делать выводы на основе обобщения   
знаний.
Решать задачи по аналогии. Строить 
аналогичные закономерности.
Создавать модели с выделением 
существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-
графической или знаково-символической 
форме

Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ

Повышенный 
уровень 
3–4 класса

Самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения 
предметной учебной задачи, 
состоящей  из нескольких шагов.
Самостоятельно  отбирать для 
решения  предметных учебных 
задач необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски.
Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет)

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия 
простых явлений.
Записывать выводы в виде правил «если …, 
то …»; по заданной ситуации составлять 
короткие цепочки правил «если …, то …».
Преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.
Использовать полученную информацию в 
проектной деятельности под руководством  
учителя-консультанта

Представлять информацию в 
виде таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 
помощью ИКТ. 
Составлять сложный план 
текста.
Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде



Коммуникативные универсальные учебные действия.

Классы Доносить свою позицию до 
других, владея приёмами 
монологической и диалогической
речи

Понимать другие позиции 
(взгляды, интересы)

Договариваться с людьми, согласуя с 
ними свои интересы и взгляды, для того
чтобы сделать что-то сообща

1-2 классы –
необходимый 
уровень

Оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного
предложения или небольшого 
текста).
Учить наизусть стихотворение, 
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на уроке и в 
жизни

Слушать и понимать речь 
других.
Выразительно читать и 
пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в 
жизни

Совместно договариваться о  правилах 
общения и поведения в школе и следовать 
им.
Учиться выполнять различные роли в 
группе (лидера, исполнителя, критика)

3-4 классы – 
необходимый 
уровень 

(для 1-2 класса – 
это повышенный 
уровень) 

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с помощью 
ИКТ.
Высказывать свою точку зрения и 
пытаться её обосновать, приводя 
аргументы

Слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить
свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты
учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее 
чтение; ставить вопросы к 
тексту и искать ответы; 
проверять себя);
– отделять новое от известного;
– выделять главное;
– составлять план

Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться договариваться

Повышенный 
уровень 
3-4 класса

При необходимости отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя 
ее. Учиться подтверждать 

Понимать точку зрения другого
(в том числе автора).
Для этого владеть правильным 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми иных 
позиций.



аргументы фактами. 
Учиться критично относиться к 
своему мнению

типом читательской 
деятельности; самостоятельно 
использовать приемы 
изучающего чтения на 
различных текстах, а также 
приемы слушания

Организовывать учебное взаимодействие в
группе (распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия 
коллективных решений



2.1.5.  Типовые задачи формирования и диагностики личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.

                            Типовые задачи формирования личностных УУД.

Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия: 
личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; 
регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы:

- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего ученика.
- Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
- Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
-Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?

Критерий оценивания:
 адекватность выделения качеств хорошего ученика
 (успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками 
и учителем, интерес к учению).
Уровни рефлексивной самооценки школьника:

- Называет только одну сферу школьной жизни.
- Называет две сферы школьной жизни.
- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от 
«хорошего ученика».

Уровни оценивания:
           -  Называет только успеваемость.

     - Называет успеваемость и поведение.
     - Дает характеристику по нескольким сферам; 
     - Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо
 для реализации требований роли «хороший ученик»:

1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость самоизменения и 
саморазвития.

Методика «Беседа о школе»
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:

1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались, и 
он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.
4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша (имя 
ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, 
что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 
5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с мамой 
и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи.

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и соответственно его имя
меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для 
девочек — девочка.



Т е к с т     р а с с к а з а:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила 
его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей (Лена) поел(а) и
сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с работы мама и папа. 
Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он
(она) ушел (ушла) в свою комнату.
В о п р о с ы:

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия.

Русский язык

В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован 
так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием 
проблемно-диалогической технологии.

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? 
Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину №…? Почему? Чем 
похожи эти слова?»

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 
существительному как можно больше слов со значением действия».

 Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …».
Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить

и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило).

Литературное чтение

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий:   
1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);  
2) на проведение самопроверки; редактирования текста.
На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая
 обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения).
Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который   
предусматривает: 
1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 
2) прогнозирование ответов;
 3) самопроверку по тексту.

Математика

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы 
рядом со значком на поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. 
Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 
учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему урока),



Окружающий мир
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и 
значками оранжевого цвета.

В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 
учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 
пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 
оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

      Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 
«Учимся открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены примерные вопросы учителя к 
конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники 
учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 
действий.

Русский язык
 Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например 

итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 
сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей 
он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя 
получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану».

 Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение 
каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова
в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; «… В каких книгах можно 
встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».
Проба на определение количества слов в предложении.

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.
универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 
дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в 
предложении, и назвать их.

1. Скажи, сколько слов в предложении.
2. Назови первое слово, второе и т. д.

Предлагаемые предложения:
Маша и Юра пошли в лес.
Таня и Петя играют в мяч.

Литературное чтение
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 
литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 
иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 
ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как 
результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 
творческих заданий.



Математика
1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию 
и применению моделей при решении предметных задач. 

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций, таких как 
анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся 
инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой 
ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.

Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – научить 

школьников объяснять окружающий мир.  Этим целям служит специальная линия развития. 
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание):
3) Учебник 2 класса 
Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.)
4) Учебник 4 класса 
Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 
(Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.)

В содержание учебников включён не только обязательный для изучения учебный материал 
(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 
(максимум).. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 
извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 
др.). 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия.

Русский язык
  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-просьбы, с 

которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся 
употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.»

  «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор играет 
словами. Ты заметил какими? Прочитай их».

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 
включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 
обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 
развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при 
изучении каждой темы.

Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;



8) письмо авторам учебника и др.

Математика
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: 
1. Развитие устной научной речи
 2.Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 
1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 
знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учебных 
действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или 
группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 
задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик – 
ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик).

Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.    Примеры заданий на 
объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на формирование 
которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):

1) Учебник 1 класса 
Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной 

машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. 
(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.)

2.1.6. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной самостоятельности  и 
ответственности ученика начальной школы.

Алгоритм деятельности:

1.  Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики 
выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ).

2. Стартовая диагностика «Личностная  готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» (старт 
для дальнейшего развития ребенка).

Преемственность сформированности  регулятивных УУД.

                                ДОУ                           ШКОЛА
1. Умеет проявлять инициативность и 
самостоятельность в разных видах детской 
деятельности.

1. Принимает и сохраняет учебную задачу.

2. Умеет обсуждать возникающие проблемы, 
правила, умеет выбирать себе род занятий.

2. 
- учитывает выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 



сотрудничестве с учителем, партнером.
- планирует совместно с учителем свои 
действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации.

3. Способен выстроить внутренний план 
действия.

3. 
- переносит навыки построения внутреннего 
плана в план и способ действия.
- осваивает способы итогового, пошагового 
контроля по результату.

4. Проявляет умения произвольности 
предметного действия.

4. 
- овладевает способами самооценки выполнения
действия.
- адекватно воспринимает предложения и 
оценку учителя и товарищей.

Преемственность сформированности коммуникативных УУД.

                                    ДОУ                           ШКОЛА
1. Активно взаимодействует со сверстниками, 
участвует в совместных играх, организует их.

1. Имеет первоначальные навыки работы в 
группе:
- распределить роли;
 - распределить обязанности;
- умеет выполнять работу;
- осуществить рефлексию.

2. Проявляет широкую любознательность, задает 
вопросы.

2. Умеет задавать учебные вопросы.

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться.
4. Поддерживает разговор на интересную для 
него тему.

4. Строит простое речевое высказывание.

Преемственность сформированности  познавательных УУД.

                      ДОУ                             ШКОЛА
1. Умеет принять цель, поставленную 
педагогом.
2. Умеет действовать в соответствии с 
алгоритмом. 

1. Выделяет и формулирует познавательную 
цель  с помощью учителя.
2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную 
информацию с помощью учителя.

2. Проявляет самостоятельность в игровой 
деятельности, выбирает игру и способы ее 
осуществления.

2. Умеет давать оценку одного вида 
деятельности на уроке с помощью учителя.

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 
тексты.

3. Умеет слушать, понимать, читать и 
пересказывать тексты.

4. Проявляет познавательный интерес к 
ближайшему окружению.

4. Умеет находить ответы на вопросы, используя 
жизненный опыт.

5. Учится работать по предложенному 
воспитателем плану.

5. Умеет работать по предложенному учителем 
плану.

6. Умеет использовать предметные заместители. 6. Использует знаково-символические действия.



7. Умеет увидеть целое из частей, 
классифицировать, осуществлять сериацию.

7. Группирует предметы по заданным признакам,
устанавливает последовательность, оформляет 
свою мысль в устной речи.



Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация результатов.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные –самоопределение и 
смыслообразование

ВПШ (внутренняя позиция школьника) Мотивация УД

Общепознавательные и коммуникативные Преодоление эгоцентризма и децентрация в 
мышлении и межличностном взаимодействии

Предпосылки формирования понятия числа. 
Условие освоения математики

Общепознавательные знаково-символические Дифференциация планов – знак-символ Предпосылка и условие успешности овладения
чтением (грамотой) и письмом

Регулятивные УУД Произвольность поведения – действие по 
образцу и правилу

Направленность на овладение эталонами 
обобщенных способов действий

Коммуникативные УУД Коммуникация как общение, кооперация, 
условие осознания и усвоения

Развитие учебного сотрудничества с учителем 
и сверстниками. Осознание и усвоение учебного 
содержания

       Существуют самые разнообразные варианты организации этой работы, а в привычных для них условиях, создавая непринужденную 
обстановку и используя игровые приемы и методы обследования. Положительной является попытка психолога диагностировать ребенка в 
присутствии родителей, что особенно важно при необходимости показать родителям имеющиеся у ребенка трудности выполнения заданий. 
Но в этом случае важно проинструктировать родителей и усадить их, в комнате, где проводится диагностика так, чтобы они минимально 
влияли на поведение ребенка (например, посадив их за спиной ребенка). План проведения диагностики.

Сформированность универсальных учебных действий при переходе от начального общего образования к основному 
В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные 
учебные действия

Регулятивные универсальные 
учебные действия

Познавательные универсальные
учебные действия

Коммуникативные 
универсальные учебные действия



-внутренняя позиция школьника
- адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая
учебные и познавательные 
мотивы,                            - 
ориентация на моральные 
нормы и их выполнение,         - 
способность к моральной 
децентрации. 

Овладение всеми типами 
учебных действий:                       
- принимать и сохранять 
учебную цель и задачу,               -
планировать ее реализацию (в 
том числе во внутреннем 
плане), 

- контролировать и оценивать 
свои действия,

-  вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

- использование знаково-
символические средства, 

- владение действием 
моделирования, 

 -  применения на практике 
широкого спектра логических 
действий и операций, включая 
общие приемы решения задач. 

- приобретут умения учитывать
позицию собеседника 
(партнера),                      - 
организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками,           
- адекватно 

передавать информацию и 
отображать предметное 
содержание и условия 
деятельности в речи. 

       В приложении  приводится комплекс методик психологической диагностики готовности учащихся начальной школы к переходу в 
среднюю ступень. Он отражает степень сформированности основных психологических новообразований данного возраста, необходимых для
успешного обучения:
- произвольности, саморегуляции,  теоретического (понятийного) мышления;- учебно- познавательной мотивации.



Приложение .
Комплекс методик психологической диагностики готовности учащихся начальной 
школы к переходу в среднюю ступень.
        Диагностика сформированности саморегуляции.
        Фронтально для всего класса на 10 минут даётся задание: писать на тетрадном листе 
в одну линейку последовательность единиц и тире (1-1-1-1- и т.д.), делать в каждой строке
перенос, не «заезжать « на поля, писать не на каждой строчке, а через одну.
        Оценка результатов: высокий уровень - ученик принимает все правила и удерживает 
их в полном объёме в процессе самостоятельной деятельности; работает сосредоточенно, 
не отвлекаясь; по окончании работы в ответ на предложение найти ошибки тщательно 
проверяет сделанное; средний уровень - ученик изначально принимает все правила, но по 
ходу работы теряет одно (чаще забывает делать перенос), ошибок не замечает; в конце 
работы в ответ на предложение проверить ограничивается беглым просмотром; низкий 
уровень - ученик принимает не все правила, а в процессе работы теряет и их, работает 
хаотично; от проверки сделанного отказывается.
       Диагностика сформированности произвольного внимания.
       Используется специально приготовленный текст, содержащий ряд ошибок. Ученики 
за определённое время (10 минут) должны найти ошибки и подчеркнуть их (или 
исправить).
Старые лебеди склонили перед ним горые шеи.
Зимой в саду расцвели яблони.
Внизу над нами расстилалась пустыня.
В ответ я киваю ему рукой.
Солнце доходило до верхушек деревьев и пряталось за ним.
Сорняки шыпучи и плодовиты.
На стоу лежала карта нашего города.
Самолёт сюда, чтобы помочь людям.
Скоро удалось мне на машине.
В лесной чаще было тихо и прохладно.
        Об уровне внимания судят по количеству исправленных ошибок: высокий – не 
заметили 1-2 ошибки; средний- не заметили 3-4 ошибки; низкий - не заметили 5 и более 
ошибок.
        Диагностика речевого развития.
        Цель методики: выявить особенности речевого развития детей. Задачи: на основе 
анализа пересказа текста определить индивидуальные особенности речи и соотнести их с 
уровнем речевого развития. Материал: короткие рассказы. Ход работы. Учащимся 
предлагается внимательно прослушать текст и пересказать.
        Анализ результатов. Обратить внимание на следующее.
        Особенности восприятия и понимания текста (насколько внимателен ребёнок при 
чтении текста; степень его заинтересованности, вовлечённости в работу, просит ли он 
повторить текст).
        Особенности пересказа текста: как быстро испытуемый начинает пересказ (сразу 
после прочтения, после повторного прочтения, сколько раз пришлось повторить текст); 
пересказывает самостоятельно или пришлось оказывать помощь; задаёт ли ребёнок 
уточняющие вопросы; с чего начинает пересказ, насколько он подробен, имеются ли 
отклонения от темы, наличие комментариев. Нужно отметить скорость речевого 
высказывания, построение предложений (насколько они просты или сложны, какие 
наиболее часто встречаются), многословен пересказ или нет; имеются ли оговорки, 
повторы. При выявлении особенностей лексики следует отметить, осуществляется ли 
пересказ «своими словами», насколько богат словарный запас ребёнка или же пересказ 
ведётся близко к тексту, по линии его упрощения. Требуется выявить, воспринимает ли он
метафору, как он её понимает, владеет ли ею сам.
        Особенности отношения к смысловому содержанию текста6 степень адекватности 
понимания смысла, эмоциональное отношение к смыслу текста, нравственное и 
эстетическое суждение о нём. 
        Если испытуемый затрудняется выполнить пересказ, то задаются дополнительные 
вопросы, например: «О чём этот рассказ?», «О ком говорится в нём?», «Что удалось 



запомнить из данного рассказа?» После называния основного персонажа рассказа можно 
спросить, что и как персонаж сделал, что у него из этого получилось.
        Если ученику удалось без подсказок быстро пересказать текст, желательно спросить 
его о смысле данного повествования; выводах, которые можно из него сделать.
        К высокому уровню необходимо отнести детей. Успешно справившимися с 
пересказом текста6 пересказ осуществляется без повторного прочтения; обошёлся без 
подсказок и наводящих вопросов; сумел передать смысл текста своими словами; речь 
громкая, отчётливая; предложения строятся логически правильно; присутствует 
эмоциональное отношение к содержанию текста.
        К среднему уровню можно отнести детей, сумевших пересказать текст после 
повторного прослушивания и с помощью взрослого. Для этой группы характерно 
активное отношение к предлагаемой задаче. Выполнением задачи можно считать 
состоявшийся пересказ от начала до конца при внятном произнесении логически 
правильно построенных фраз.
        К низкому уровню относятся дети с пассивным отношением к задаче. После 
нескольких предъявлений текста самостоятельный пересказ осуществляется с трудом, с 
большой помощью. Можно наблюдать невнятное бормотание, отказ от пересказа («Я не 
могу», «У меня не получится»).      
Диагностика сформированности понятийного мышления.
        Определение существенных признаков понятий. Найти два слова из написанных в 
скобках, которые наиболее существенны для слова перед скобками. Подчеркни эти слова.
Чтение (слово, глаза, книга, печать, очки)
Сад (растение, садовник, земля, вода, забор)
Игра (шахматы, игроки, правила, футбол, штраф)
Куб (углы, дерево, камень, чертёж, сторона)
 Сравнение понятий. Определить, что между словами общего (очень коротко, из 3-4 слов.
Дождь-град, нос-глаза, сумма-произведение, водохранилище-канал, предательство-
трусость.
        Исключение понятий. Какое лишнее? Подчеркни его.
Дуб, дерево, ольха, ясень.
Горький, горячий, кислый, солёный, сладкий.
Дождь, снег, осадки, иней, град.
Запятая, точка, двоеточие, союз, тире.
Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитание.
        Смысловое соотнесение понятий. Два первых находятся в определённой связи. 
Третье и одно из пяти слов, приведённых ниже, находятся в такой же связи. Найди и 
запиши это 4 слово.
Волк: пасть = птица: ? (воздух, клюв, соловей, яйцо, пение)
Птица: гнездо =человек: ? (люди, рабочий, птенец, дом, разумный)
Холодно: горячо = движение: ? (взаимодействие, покой, мяч, трамвай, идти)
Война: смерть =тепло: ? (дыхание, жизнедеятельность, вещество, температура, гибель)
Роза:цветок=газ: ? (кислород, дыхание, горение, состояние вещества, прозрачный)
        Оценка результатов. За каждый правильный ответ - 1балл.
Высокий – 20 - 16 баллов, средний – 15 - 11, низкий - меньше 10 баллов.     
 Диагностика мотивационной сферы.
        Отношение к учению. Инструкция: «Внимательно прочитай вопросы анкеты и ответь 
на каждый вопрос».
Что ты считаешь самым важным в школе? Почему?
Какой день недели ты больше всего любишь? Почему?
Что в школе для тебя самое интересное?
Чем бы ты хотел заниматься, придя из школы?
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Что в школе для тебя самое неинтересное?
А что самое неприятное? Почему?
        Высокий - общее положительное отношение к школе, доминирование 
познавательных интересов, отсутствие отрицательных переживаний; средний - при общем
положительном отношении к школе, доминировании познавательных интересов всё же 
выявлены области отрицательных переживаний; низкий - общее отрицательное 
отношение к школе, доминирование внеучебных интересов, отрицательные переживания.
      Мотивы учебной деятельности. Инструкция: «Внимательно прочитай анкету и 
подчеркни только те пункты, которые соответствуют твоим стремлениям и желаниям. 
Помни, что можешь подчеркнуть не более 3 пунктов».
1. Учусь потому, что на уроках интересно.
2. Учусь потому, что ругают за плохие отметки.
3. Учусь потому, что хочу больше знать.
4. Учусь потому, чтобы потом было легко работать.
5. Учусь потому, чтобы доставить радость родителям.
6. Учусь потому, чтобы не отставать от товарищей.
7. Учусь потому, что нравится учиться.
8. Учусь потому, что хвалит учительница за хорошие успехи.
9. Учусь потому, что родители наказывают за двойки.
10. Учусь потому, что за хорошую учёбу ставят в пример другим.
11. Учусь потому, что узнаю много нового.
        Вопросы анкеты выявляют следующие мотивы:
Познавательные (1, 7, 11 вопросы).
Социальные:
- широкие социальные (3, 4)
- узкие социальные (6, 10)
- избегание неприятностей (2, 9)
- ориентация на одобрение (5, 8)
        Анализируется доминирование познавательных или социальных мотивов.
        Общий вывод о сформированности учебной мотивации делается на основе анализа 
взаимосвязи общего отношения к школе и сформированности учебных мотивов.
Высокому уровню соответствует высокий уровень общего отношения к школе и 
преобладание познавательных мотивов учения.
Среднему уровню - средний уровень общего отношения к школе и преобладание 
социальных мотивов учения.
Низкому уровню - низкий уровень общего отношения к школе и преобладание 
социальных мотивов учения ( в основном преобладает мотив «избегание неприятностей».

        Общий вывод по результатам диагностики.

        На основании анализа сформированности всех психологических новообразований 
делается общее заключение о готовности 10 -11- летнего ребёнка к переходу на 2 ступень 
школьного обучения.
Высокая готовность - ученик выполнил все предложенные задания на высоком уровне;
Средняя - ученик выявил либо средний уровень сформированности всех новообразований 
возраста; либо низкий уровень сформированности одного-двух новообразований при 
высокой сформированности остальных;
Низкая - ученик выявил низкий уровень сформированности всех новообразований 
возраста.
        Выявление уровня сформированности психологических новообразований у младшего
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школьника позволит индивидуализировать или дифференцировать процесс обучения в 
средней школе и оказать учащемуся необходимую психолого-педагогическую поддержку
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

Программа включает следующие разделы:
-пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 
результаты изучения учебного предмета;

-основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала.
Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся 
учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в 
требования, предъявляемые к учащимся;

- тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение учебных 
часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 
учащихся (в соответствии со спецификой предмета);

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»

Русский язык

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков,
гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения.
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака

переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу - жи — ши); 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких
и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости— мягкости

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 
по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 
звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 
мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 
Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 
разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.

89



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я в словах с непроизносимыми 
согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 
знак переноса, абзац.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 
и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 
существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ни, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
раз-бор имён прилагательных.

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

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

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок.

Союзы и, я, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания: 

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; -сочетания чк — чн, 
чт — щн -перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; -проверяемые безударные 
гласные в корне слова; -парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъиь;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь,

учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании -тъся;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст.

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения, сочинения-
повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 
компьютерные издания).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
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представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 
общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 
текстам). Знакомство с простейшими 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. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование).
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Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представлены разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению
или на основе личного опыта. 

Предметная область «Математика, информатика и ИКТ»

Математика   Числа и величины  
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек).

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 
действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на...» и «больше 
(меньше) в...».

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими 
процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном 
прямолинейном движении; объём всей работы, время, производительность труда; количество 
товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 
задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли 
целого и целого по его доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева

—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире.

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.
Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с помощью 
логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление простейшего 
алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 
таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 

Предметная область «Обществознание и естествознание»
Окружающий мир

Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
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сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 
как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение
на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён
года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика 
на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 
звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 
пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 
основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы), определяющий сезонный труд людей.
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Положительное и • отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых,

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка.
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России.

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
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ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
 (для четырёхлетней начальной школы)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования и обеспечена  УМК для 1–4 классов  (авторы:  Канакина В.П., Горецкий В.Г.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного

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

Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых
установок  начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности
и коммуникативной компетентности.  Русский язык является  для младших школьников
основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,
интеллектуальных  и  творческих  способностей,  основным  каналом  социализации
личности.  «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём
своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка»
(К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Общая характеристика курса
Программа  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  «Русский  язык»

основных задач образовательной области «Филология»: 
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности.

Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение  которых  обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
•  формирование  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и
структуре  русского  языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике  (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические
высказывания и письменные тексты;
•  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,
чувства  сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых  умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование
фонематического  слуха,  осуществление  грамматико-орфографической  пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму.  Обучение  письму  идёт  параллельно  с  обучением  чтению  с  учётом  принципа
координации устной и письменной речи.     

Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его
периодов:  добукварного (подготовительного),  букварного (основного) и  послебукварного
(заключительного).
Добукварный  период  является  введением  в  систему  языкового  и  литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности,
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно
слушания и говорения.  
          Стоит и другая  задача — приобщение к  учебной деятельности,  приучение  к
требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления  его  номинативной  функции  в  различных  коммуникативно-речевых
ситуациях,  с  различения в  слове его содержания (значения)  и формы (фонетической и
графической).  У  первоклассников  формируются  первоначальные  представления  о
предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность
звуков  в  словах  различной  звуковой  и  слоговой  структуры.  Они  учатся  осуществлять
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак
ударения  и  букву  ударного  гласного  звука.  На  подготовительном  этапе  формируются
первоначальные  представления  о  гласных  и  согласных  (твёрдых  и  мягких  звуках),
изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети
усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать
сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание  букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и
их  буквенных  обозначений;  последующих  гласных  звуков  и  букв,  их  обозначающих;
знакомство  с  гласными звуками,  обозначающими два звука;  знакомство  с буквами,  не
обозначающими  звуков.  Специфическая  особенность  данного  этапа  заключается  в
непосредственном  обучении  чтению,  усвоению  его  механизма.  Первоклассники
осваивают  два  вида  чтения:  орфографическое  (читаю,  как  написано)  и  орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают
письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов,
предложений, небольших текстов.

Послебукварный  (заключительный) —  повторительно-обобщающий  этап.  На
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми
словами,  формируется  умение  читать  про  себя,  развиваются  и  совершенствуются
процессы  сознательного,  правильного,  темпового  и  выразительного  чтения  слов,
предложений,  текстов.  Учащиеся  знакомятся  с  речевым этикетом  (словесные  способы
выражения  приветствия,  благодарности,  прощания  и  т.д.)  на  основе  чтения  и
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разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идёт  параллельно  с  формированием  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков,  с
развитием  творческих  способностей  детей.  В  этот  период  дети  начинают  читать
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника
букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте
знаний. 

После  обучения  грамоте  начинается  раздельное  изучение  русского  языка  и
литературного чтения. 
Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями:
•  система  языка  (основы  лингвистических  знаний):  лексика,  фонетика  и  орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке,
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой  материал  обеспечивает  формирование  у  младших  школьников
первоначальных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка  с  учётом
возрастных  особенностей  младших  школьников,  а  также  способствует  усвоению  ими
норм русского литературного языка.    

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи
учащихся  служит  решению  практических  задач  общения  и  формирует  навыки,
определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения,
на  осознание  ими  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации, языка межнационального общения.

В  программе  выделен  раздел  «Виды  речевой  деятельности».  Его  содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие
и совершенствование  всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения
устной  и  письменной  формами  языка,  культурой  речи.  Учащиеся  научатся  адекватно
воспринимать  звучащую  и  письменную  речь,  анализировать  свою и  оценивать  чужую
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты
в  соответствии  с  задачами  коммуникации.  Включение  данного  раздела  в  программу
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих
реально  существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:  фонетической,
лексической,  словообразовательной  и  грамматической  (морфологической  и
синтаксической). 

Знакомясь  с  единицами  языка  разных  уровней,  учащиеся  усваивают  их  роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической  и  синтаксической  структуры  языка,  правил  строения  слова  и
предложения,  графической  формы  букв  осуществляется  на  основе  формирования
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение
языком  —  его  лексикой,  фразеологией,  фонетикой  и  графикой,  богатейшей
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словообразовательной  системой,  его  грамматикой,  разнообразием  синтаксических
структур  —  формируется  собственная  языковая  способность  ученика,  осуществляется
становление личности. 

Значимое  место  в  программе  отводится  темам  «Текст»,  «Предложение  и
словосочетание».  Они  наиболее  явственно  обеспечивают  формирование  и  развитие
коммуникативно-речевой  компетенции  учащихся.  Работа  над  текстом  предусматривает
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по
образцу  (изложение),  собственных  текстов  разного  типа  (текст-повествование,  текст-
описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения,
соблюдению  норм  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  и  главной  мысли и  др.),  развитию  умений,  связанных  с  оценкой  и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся
нормам  построения  и  образования  предложений,  на  развитие  умений  пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки.

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений
о  лексике  русского  языка.  Освоение  знаний  о  лексике  способствует  пониманию
материальной  природы  языкового  знака  (слова  как  единства  звучания  и  значения);
осмыслению роли слова  в  выражении  мыслей,  чувств,  эмоций;  осознанию  словарного
богатства  русского языка  и  эстетической функции родного слова;  овладению умением
выбора  лексических  средств  в  зависимости  от  цели,  темы,  основной мысли,  адресата,
ситуаций  и  условий  общения;  осознанию  необходимости  пополнять  и  обогащать
собственный  словарный  запас  как  показатель  интеллектуального  и  речевого  развития
личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.  Чёткое  представление  звуковой  и
графической  формы  важно  для  формирования  всех  видов  речевой  деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.  Усвоение  грамматических
понятий  становится  процессом  умственного  и  речевого  развития:  у  школьников
развиваются  интеллектуальные  умения  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,
классификации,  обобщения,  что  служит  основой  для  дальнейшего  формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных
действий с языковыми единицами.

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе
формирования универсальных учебных действий.  Сформированность  умений различать
части  речи  и  значимые  части  слова,  обнаруживать  орфограмму,  различать  её  тип,
соотносить  орфограмму  с  определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,
осуществлять  орфографический  самоконтроль  является  основой  грамотного,
безошибочного письма.

Содержание  программы  является  основой  для  овладения  учащимися  приёмами
активного  анализа  и  синтеза  (применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),
сопоставления,  нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,
абстрагирования,  систематизации,  что,  несомненно,  способствует  умственному  и  рече-
вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как
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предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных
единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные
с информационной культурой:  читать,  писать,  эффективно  работать  с учебной книгой,
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать
с  информацией,  представленной  в  разных  форматах  (текст,  рисунок,  таблица,  схема,
модель  слова,  памятка).  Они  научатся  анализировать,  оценивать,  преобразовывать  и
представлять  полученную  информацию,  а  также  создавать  новые  информационные
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая
способствует  включению  учащихся  в  активный  познавательный  процесс.  Проектная
деятельность  позволяет  закрепить,  расширить,  углубить  полученные на уроках знания,
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки,
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками,  умений сотрудничать
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать
нужную информацию. 

В курсе русского языка первого класса, как и в  период обучения грамоте,  в центре 
внимания находятся понятия: родной язык, устная и письменная речь, слово, звук, буква.  

В связи с работой над словом осуществляется первоначальная группировка  по 
частям речи  (без использования терминов). Наряду со «словами-названиями» (в том 
числе и  словами со значением количества, поскольку они широко используются на 
уроках математики), первоклассникам представляются «слова-указатели» 
(преимущественно местоимения) и «слова-помощники», к которым отнесены не только 
предлоги, но и союзы, частицы (частица не) – пока без их разграничения. В основу 
проведенного деления положен функциональный признак.

Центральная задача курса русского языка 1-го класса – обобщить и 
систематизировать знания детей по фонетике и графике, приобретённые в период 
обучения грамоте, закрепить фонетические и графические  умения. Для практического 
использования вводится простейшая фонетическая транскрипция.  При  повторении 
вопросов графики большое внимание уделяется  освоению алфавита, что важно для  
формирования умения пользоваться словарями и справочниками.

Ядро орфографической работы на данном этапе обучения составляет формирование 
умения обнаруживать орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости 
согласных. Термин «орфограмма» в 1-м классе не вводится – до 2-го класса  он заменяется
выражением «опасное при письме место».

Особенности в решении вопросов развития речи. 
1. Внимание учащихся  привлекается к тому,  что у говорящего всегда есть 

собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. 
Выведенные с детьми два главных требования к речи – быть понятной и вежливой по 
отношению к собеседнику – стержень работы над культурой речи и речевым поведением, 
над правильностью и эстетикой письма.  С опорой на эти требования начинается 
последовательное формирование коммуникативных УУД.            

 2. Обучаясь созданию речевых произведений, школьники осваивают жанры: устное 
воспоминание, записка, телеграмма, поздравление,  письмо. 

 4. В связи с работой над нормами произношения, над лексическим значением слов и
частично над правописанием учащиеся  приобретают первый опыт использования 
различных видов словарей, имеющихся в учебнике. 
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 5. Важнейшим лексическим умением, формируемым в 1-м классе, является умение 
ребенка  самостоятельно замечать   незнакомые  слова  и стараться выяснять их значения.

В процессе изучения всех тем курса ведётся последовательное  формирование  
знаково-символического, логического мышления (наряду с  конкретно-образным), 
регулятивных и познавательных УУД.

 Во втором классе вся начатая работа  углубляется и расширяется. Так, в связи с 
повторением основных проблем русской графики  рассматриваются вопросы: а) 
обозначение  мягкости согласных звуков, стоящих перед  другими согласными; б) 
использование ь и ъ разделительных знаков при обозначении звука  [й’]. 

 Особенностью знакомства с разделительными знаками является то, что они 
предъявляются  сразу, в одной теме, поскольку выполняют одну функцию. Осознанному 
выбору знака из двух возможных второклассники научатся в конце учебного года – после 
изучения состава слова. 

  Работа над словом как  морфологической единицей  продолжается на том же 
уровне, что и в 1-м классе. Отличие состоит лишь в том, что  при повторении   
классификации слов вводится понятие  «предмет»,  за которым скрывается 
категориальное значение всех имён существительных. До этого момента  понятие не 
использовалось. Его освоение на данном этапе обеспечивает интеллектуальное развитие  
ребёнка (его абстрактного мышления, способности к построению рассуждения, к 
установлению причинно-следственных связей, регулятивных учебных действий). 

   Особенностью работы над предложением  является отказ от знакомства на данном 
этапе с главными и второстепенными членами предложения – этот компонент 
формальной грамматики перенесён в 3-й класс. Здесь же учащиеся овладевают понятием 
«предложение», знакомятся с  видами предложений по цели и интонации, учатся их  
построению. 

Введение понятия «текст»  предусматривает  появление и двух других, с ним 
связанных, – «тема» и «основная мысль». Все понятия служат базой для  формирования 
умения понимать текст, обдумывать его (при пересказе и создании собственного)  и после 
записи совершенствовать.  

Центральным  направлением работы во 2-м классе является обучение орфографии.    
  1. Орфографические темы сгруппированы  в два блока, которые разведены во 

времени: первый – «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?» – изучается 
сразу после повторения в 1-й четверти, а второй – «Учимся решать главные 
орфографические задачи в корне слова» – охватывает всю 3-ю четверть. Сущность их 
различий  отражена в названии разделов.   

2. В рамках первого раздела учащиеся знакомятся с понятием  «орфограмма» и 
уточняют признаки сильных и слабых позиций фонем (последние термины не вводятся). 
Для лучшего осмысления сущности понятия («орфограмма» есть там, где есть выбор 
написания при одном и том же произношении) широко используется приём 
моделирования.

     Для  объединения  орфограмм безударных гласных и парных по глухости-
звонкости согласных  в одну группу, которую они составляют как орфограммы слабых 
позиций, используется выражение «главные опасности письма».  «Главными» они 
признаются в силу их частотности, в чём учащиеся могут убедиться, проведя подсчеты 
всех известных орфограмм в двух-трёх текстах.   

3. На том же этапе вводится особый вид письма –  с «окошками»,  при котором, 
чтобы не допустить орфографической ошибки, букву на месте орфограммы пропускают1.  
Короткое время учащиеся тренируются в пропуске всех замеченных орфограмм, а  потом 
переходят на пропуск только тех, на месте которых  затрудняются в выборе буквы. 

1 Приём предложен П.С.Жедек и в сотрудничестве с  нею разработан  В.В.Репкиным; в данном курсе он взят
на вооружение,   методически интерпретирован и детально проработан.
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Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном 
языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!».  Применение приёма 
одновременно обеспечивает: становление у младших школьников, во-первых, 
орфографической зоркости, во-вторых, рефлексии, самоконтроля как личностного 
качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; в-
третьих, постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к 
качеству своей речи;  в-четвёртых,   психологическую разгрузку ученика, снятие у него 
страха перед ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного 
обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки; в-пятых, 
формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на  
разных этапах различные умственные операции. 

4. Этап изучения правил и обучения решению главных  орфографических задач 
сознательно отсрочен – отведено время на практическое освоение  письма «с окошками», 
на становление орфографической зоркости учащихся и формирование основ 
орфографического самоконтроля, на возникновение  у них потребности  узнать правила, 
чтобы  освоить «взрослое» письмо.

5. Изучение основных орфографических правил написания корней отличается двумя 
особенностями.

1) Правила правописания безударных гласных корня и парных по глухости-
звонкости согласных рассматриваются не изолированно, а вместе, так как  в  их основе 
лежит одинаковый способ действия: слабую позицию проверяй сильной («опасное место» 
делай «безопасным»). Так формируется общий способ решения орфографических задач 
пока в корне, а позднее – и в других частях слова. Реализуемый подход помогает 
становлению у учащихся различных познавательных УУД.

2) С учениками целенаправленно обсуждается вопрос: к а к искать проверочные 
слова. Отвечая на него, второклассники осваивают конкретные способы  изменения слов 
различных частей речи и подбора родственных слов. При этом  особо выделяется один: 
объяснение значения слова ( сИлач – это тот, кто сИльный  и т.п.). Пристальное 
внимание к этому возможному способу выяснения нужной буквы позволяет органично 
соединить орфографическую работу с лексической, что повышает эффективность  той и 
другой и в целом способствует повышению осознанности письма. Освоение различных 
способов подбора проверочных слов  происходит на основе их модельной фиксации, 
наблюдения, сравнения, обобщения. При построении рассуждений, связанных с выбором 
буквы, учащиеся осваивают способы  формулирования причинно-следственных связей,  
умозаключений, выводов. Накопление опыта подбора проверочных слов разными 
способами, в том числе путём различных изменений слов, обеспечивает детям как 
предметную предварительную подготовку к изучению морфологии, так и развитие их 
лингвистического мышления. 

     Обучение решению «главных» орфографических задач происходит с опорой на 
понятия: «корень слова»,  «однокоренные (родственные) слова», «изменения слов», 
«окончание». Для их введения второму из орфографических разделов предпосылается 
тема «Размышляем о словах».  Другие понятия морфемики («приставка» и «суффикс»)  
вводятся в 4-й четверти, когда на рассмотрение выносится  раздел «Состав слова». После  
знакомства с приставками  завершается  работа над темой «Разделительные ь и ъ».  
Учащиеся оказываются в состоянии объяснить, почему в начале года они не могли 
вывести соответствующее правило, каких знаний им недоставало – так происходит 
становление способности к рефлексии. 

Таким образом, во 2-м классе заканчивается освоение вопросов графики, изучаются 
разделы: «Орфография», «Предложение», «Текст», «Состав слова». 

В третьем классе центральным языковым разделом  является «Морфология». От 
знакомства с функцией слов, относящихся  к разным частям речи, учащиеся  переходят к 
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их детальному  изучению; узнают названия частей речи. В центре внимания  – единство 
функции, значения и формальных  признаков имени существительного, имени 
прилагательного, глагола. В ознакомительном плане  представляется имя числительное  и,
несколько подробнее, личные местоимения.  Среди  «слов-помощников»  выделяются  
предлоги,  союзы  и частицы (на примере  частицы не).

 Изучение морфологии в данном курсе обеспечивает интеллектуальное развитие 
школьников,   формирование их абстрактного мышления и всего комплекса УУД.  
Структура и содержание раздела имеют следующие особенности.

1. Последовательность рассмотрения морфологических тем   подчинена  принципу: 
от общего знакомства со всеми частями речи  и их грамматическими категориями – к 
последующему детальному изучению каждой. Такое методическое решение 
продиктовано, во-первых, коммуникативной направленностью курса, в том числе и 
изучения морфологии (необходимостью осознанного отношения к использованию в 
процессе общения всех частей речи), а во-вторых, стремлением повысить (за счёт 
неоднократного предъявления и сопоставления) эффективность освоения материала, 
трудного для младших школьников  в силу его абстрактности.

 Единая логика представления основных частей речи  позволяет  сравнивать их  и 
даже  рассматривать, например, имена существительные и имена прилагательные в 
рамках одного раздела.

2. Дети учатся опознанию каждой части речи, подведению под понятие не только по 
вопросу,  на который  отвечает слово, но и по комплексу грамматических признаков, в 
частности, по особенностям изменения. При этом умение определять части речи 
формируется поэтапно: сначала применительно к словам, в которых категориальное 
значение не противоречит лексическому (называющим конкретные  предметы, признаки, 
действия), а лишь затем переносится на слова типа бег, стук, зелень, доброта, болеет, 
чувствует и др.

3. Проявление пристального внимания к  значению слов потребовало разведения 
понятий:  «лексическое» и «грамматическое» значение (для учащихся – «значение 
основы» и «значение окончания»). Для лучшего осмысления изучаемых  грамматических 
категорий  числа, падежа, времени, лица включены наблюдения за значением, 
передаваемым той или иной формой.

4. В  разных  учебниках русского языка для основной школы  по-разному трактуется 
-ть  и  -ти  на конце инфинитива:  как суффикс  и как окончание, что отражает  различие 
взглядов   лингвистов. (Об этом сообщается учащимся непосредственно на страницах 
учебника «К тайнам нашего языка».) В такой ситуации  не представляется правильным  в 
начальных классах   закреплять  одну из точек зрения, поэтому  в курсе вопрос 
оставляется открытым.  О неопределенной форме говорится, что она  оканчивается на  -
ть или  -ти.  Для разбора  по составу слова  глаголы в неопределенной форме не 
предлагаются, но при необходимости -ть и    -ти  просто подчеркиваются. 

В результате принятого методического решения учащиеся знакомятся с  объективно 
существующей лингвистической проблемой, что важно для понимания школьниками 
возможности существования  различных точек зрения и, как следствие, –   для развития 
гибкости их мышления. 

5. Предусмотрено целенаправленное обучение младших школьников преодолению 
грамматических трудностей русского языка с помощью специального справочника: 
«Какого рода и числа слово? Словарь трудностей». Такой словарь создан и помещён в 
учебник. Обращение к нему  позволяет не только совершенствовать культуру речи 
учащихся, но и формировать познавательные УУД – осознанный поиск информации и её 
использование.

В 3-м классе вновь выносится на рассмотрение тема «Предложение».    Основное её 
назначение – познакомить школьников с главными и второстепенными (пока без деления 
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на виды) членами предложения, научить выделять их. Предусмотрен отличный от 
традиционного способ выявления главных членов,  подлежащего и сказуемого: 
одновременно по комплексу вопросов, на которые они отвечают. При знакомстве с 
второстепенными членами дети узнают о возможности постановки от слова к слову двух 
типов вопросов – по смыслу и по форме,   начинают учиться задавать их, самостоятельно 
выбирая при этом, какой тип вопроса им необходим для решения стоящей задачи. 

 Продолжается обучение младших школьников  созданию текстов: осваивается 
построение повествования и  описания предмета, предложений со значением оценки, а 
также новые жанры: этюд (словесная зарисовка) и инструкция (совет о том, как что-то 
делать). 

 С точки зрения  орфографии в центре внимания находится не только изучение 
нескольких орфографических правил, связанных с написанием слов изучаемых частей 
речи, но и последовательное совершенствование орфографической зоркости учащихся, а 
также  основанного на ней действия орфографического самоконтроля, чему способствует 
широкое применение приёма письма «с окошками». 

В  четвертом классе   изучаемый материал группируется вокруг понятий: «слово»,  
«словосочетание»,   «предложение»,  «текст».  

Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала  
обсуждается на уровне морфологии, а затем  лексики; параллельно закрепляются знания  
учащихся  о  назначении,   возможных значениях,  особенностях  использования и 
написания   различных морфем. 

Знакомство с  частями речи завершается  изучением склонения имён 
существительных и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением  
правописания  безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объёме). В 
центре внимания находится формирование общего способа действия, который должен 
обеспечить правильное письмо. Поэтому, например, окончания  трёх склонений имён 
существительных в разных падежах осваиваются  одновременно.

 Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с которой 
предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь 
трудностей», включённого в учебник 4-го класса.  

Для общего знакомства  учащимся  представляется  наречие, что вызвано  
частотностью  данной части речи, её  практической необходимостью.  Правописание 
наречий  специально не изучается –  запоминание наиболее употребительных  
обеспечивается в словарном порядке. 

Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является  пристальное 
внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике  
«поведения»  в них слов,  относящихся к разным частям речи.  Учащиеся знакомятся со 
значениями словосочетаний и продолжают осваивать постановку двух типов  вопросов, 
задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»). Работе над 
словосочетанием придаётся большое значение с точки зрения интеллектуального развития
детей и развития их речи – повышения её  правильности, точности, богатства и 
выразительности. 

Знания четвероклассников о предложении расширяются за счёт знакомства с 
однородными членами  и получения самого общего (на практическом уровне) 
представления о сложных  предложениях. Кроме того, теперь, после знакомства со 
значениями словосочетаний, учащиеся получают возможность научиться по смысловым 
вопросам разграничивать виды второстепенных членов предложения. 

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 
рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как 
компонент текста.  Включение предложения в текст, выбор порядка слов,  связь  
предложений  друг с другом – вот некоторые    направления  проводимых наблюдений.  
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Работа ведётся без изучения теории, её цель  –  общее и речевое развитие  учащихся, 
накопление ими положительного речевого опыта и его осмысление.

  На этом этапе предусмотрено знакомство с построением  несложного текста-
рассуждения.  Среди осваиваемых жанров –  рассказ, сказка (сказочная история), 
объявление,  дневниковая запись и др.  В конце года  в качестве системного обобщающего
понятия вводится понятие «сочинение». Оно является общим по отношению ко всем тем 
видам текстов, которые учились создавать младшие школьники. Вводится и общая 
памятка «Как писать сочинение», которая  будет и в дальнейшем, в основной школе, 
помогать учащимся осознанно планировать свои действия при подготовке к сочинениям.

В целом программа  4-го  класса  ориентирована на то,  чтобы  обеспечить плавный 
переход к успешному продолжению  лингвистического образования в основной школе. 

Таким образом,  курс русского языка для 1–4 классов в данной программе 
представлен  следующими содержательными линиями:

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов 
речевой деятельности на основе речеведческих знаний;

–  формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 
морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний;

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на 
основе знаний по орфографии и пунктуации.

В рамках систематического курса русского языка продолжается совершенствование 
каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной задачей, наряду с 
корректировкой этих умений, становится формирование у учеников каллиграфического 
самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма. 

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а 
также формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при 
освоении всех разделов курса.

III. Место предмета «Русский язык» в учебном плане

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч
в  неделю,  33  учебные  недели):  из  них  92  ч (23  учебные  недели)  отводится  урокам
обучения  письму в  период  обучения  грамоте1 и  40  ч  (10  учебных недель)  — урокам
русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе). 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 
поэтому знакомство с  системой языка должно предполагать обучение младших 
школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 
результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 
направленность.

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 
средством межнационального общения, родным языком русского народа, явлением 
национальной культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его 
богатых возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества  
важно для  духовно-нравственного становления личности. Воспитание у школьника 
уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение 
ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию  в 
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процессе общения следует   рассматривать как  компонент личностного развития ребёнка, 
компонент становления его  гражданственности. 

3. Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамотность 
устной и письменной речи  являются показателями общей культуры человека. Помощь 
младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 
полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент 
личностного развития  ребёнка, компонент становления его культурного облика.

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом 
изучения, но и средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов 
речевой деятельности на нём является основой успешного изучения всех других 
учебных предметов, в том числе основой умения получать, преобразовывать, 
фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета «Русский 
язык» в системе  начального общего образования.

 V. Результаты освоения предмета «Русский язык» выпускником начальной школы
В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника 

начальной школы будут сформированы  предметные (лингвистические) знания и 
умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные 
действия как основа умения учиться.

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»
У выпускника будут сформированы: 
представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 
изучения русского языка, представление о богатых его возможностях,  осознание себя 
носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель 
культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы 
сознательного отношения к своей речи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного 
познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству своей 
речи.

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д. 
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 
–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и 

способы преодоления.
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 

причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: 
–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её;
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде;
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных 
задач; 

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 
определённых понятий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками;
– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный и 

др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму;
– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач;
– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; 
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям;
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их;
– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 
Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей

в самостоятельно выбранных источниках;
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 
– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам;
– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 
и т.д.);

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами
нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить 
чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.)
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– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности 
выражения мысли;

– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться проявлять 
терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 
деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 
доброжелательное отношение к партнёрам;   

– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 
конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.

Выпускник получит возможность научиться  :  
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности;
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем;
– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них  
разнообразные средства языка; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения. 
Предметные результаты освоения программы «Русский язык»
Общие результаты освоения программы

Выпускники начальной школы: 
– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 
русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 
грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 
литературного языка и правилах письма;

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 
грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 
приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 
конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 
предложения, тексты);

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 
основами грамотного письма (в пределах изученного);

– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 
справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания  собственных 
высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения.

Результаты освоения основных содержательных линий курса
Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 
деятельности

Выпускник научится: 
– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 
речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;   
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– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать 
с ней  в соответствии с учебно-познавательной задачей;  

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  
вопросов;  

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для 
ответа на вопрос к толковому словарю учебника; 

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, 
имеющихся в  словарях учебника;

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 
озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 
–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий);
– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 
выражения своего отношения к чему-либо);  

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, 
создающие его выразительность;

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения 
правильности, точности, богатства речи (яркие случаи); 

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно 
пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 
восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и 
описательного характера; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные.

Выпускник получит возможность научиться:     
– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком;
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам;
–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 

текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов); 
–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного 

окружения;
– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план;
– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, 
рассуждения, сохраняя особенности оригинала; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  
простые инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку 
чего-либо;  

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложений и выбор языковых средств;

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  
красиво оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений
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В области фонетики и графики
выпускник научится:
– различать понятия «звук» и «буква»;
– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 
– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде;
– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;
– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв; 
– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме;
 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных 

критериев); 
– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных;
– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

использовать знание алфавита при работе со словарями;
– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»);
выпускник получит возможность научиться:
– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции;
– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам; 
– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям;
– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.
В области словообразования
выпускник научится: 
– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

отличать однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с 
омонимичными корнями;

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 
приставки, суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми 
морфемами;

– конструировать слова из заданных частей слова; 
– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать 

слова в зависимости от строения;
– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к

заданной модели;
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
выпускник получит возможность научиться:
– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её 

частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без 
термина);

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 
соответствующего значения;

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в 
объёме  программы);
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– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели;
– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом

действия), выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики1

выпускник научится:
– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи;
– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует 

уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника;
– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи);
– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов;
выпускник получит возможность научиться:
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;
– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним; 
– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова 

могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных 
текстах слова, употреблённые в переносном значении.

В области морфологии
выпускник научится:
– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в
пределах изученного);

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную 
форму; изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить 
слова в указанные формы;

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 
существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 
лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять
для этого необходимые способы действия;

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам;
–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи;
– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), 

личные местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов слов;

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 
художественном тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том 
числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, 
выразительности речи; 

 выпускник получит возможность научиться:
– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;
– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам;
– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

1 Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса.
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– выделять наречия среди слов других частей речи;
– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;
– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;  
–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться устранять их;
– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе .

В области синтаксиса и пунктуации
выпускник научится:
– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;
 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы;
– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по 

форме»;
  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы;
– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены;
– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 
предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 
различать подлежащее и сказуемое;

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить 
предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;  

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 
использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 
запятые перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»); 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 
характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления 
на виды), указывать главные;

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные 
предложения;

выпускник получит возможность научиться
– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 

языковых и речевых задач;
– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний;
– строить словосочетания разных видов;
– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на 

вопросы с учётом логического ударения; 
– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания;
– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи);
– различать простые предложения с однородными членами и сложные 

предложения (элементарные случаи);
– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что,

чтобы, потому что, поэтому запятую.
Формирование орфографических умений
 Выпускник научится:
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– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в 
зрительно воспринимаемом тексте и на слух);

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 
правилами (в освоенных пределах);

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы 

(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 
орфографической рефлексии по ходу письма;

– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы);
–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма 

на месте непроверяемых орфограмм;
–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме);
– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов;
 – проверять написанное и вносить коррективы;
выпускник получит возможность научиться
–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных 

орфограмм;
–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии 

с программой); 
– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.
К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность 

учащихся к продолжению лингвистического образования на следующей ступени. 
V. Содержание учебного предмета (курса)

«Русский язык»
Обучение грамоте

Речь, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. 

Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 
просьбы, извинения. 

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной 
речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи. 

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания 
других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами 
выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (при  восприятии на 
слух). Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей 
жизни.

Предложение и слово
Предложение как способ выражения мысли.  Оформление предложений в устной и 

письменной речи. 
Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими явлений 

действительности. Значение слов,  смысловые связи, родственные отношения, вопросы к 
словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее знакомство, накопление опыта
наблюдений). 

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, преобразование и 
составление предложений.

Фонетика
Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление 

слов на слоги. 
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Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство  звукового состава 
слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков.  Установление 
последовательности и количества звуков в слове.   

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём 
выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога,  
смыслоразличительная роль звуков и ударения.  

 Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее 
представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-
звонкости. 

Графика
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 
применительно к чтению и письму): буквы гласных  для обозначения твёрдости или 
мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я  как способы 
обозначения звука [й,].  Разделительные ь и ъ как показатели наличия звука [й,] (общее 
знакомство, освоение чтения слов с этими знаками). 

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв.

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 
Чтение
Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

(слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого.  Соответствие при чтении 
предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная 
выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений.

Письмо: каллиграфия
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение).  Освоение необходимых при письме движений, развитие 
мелкой мускулатуры  руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, 
координации движений. 

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и прописных 
букв.  Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство с 
правилом  выбора  соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических требований, правил   оформления записей. Формирование 
элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма.

Письмо: орфография и пунктуация
 Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного.
Освоение  орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 
обозначение гласных в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу под ударением; перенос слов 
по слогам; освоение пунктуационного оформления  конца предложения. 

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие применения 
названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости 
согласных на конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное 
обучение нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам;
становление орфографической зоркости. 
Систематический курс

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
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Речь как способ общения людей. Главные требования  к речи: быть понятной и 
вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как  разновидности речи. Речь устная
и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной 
форме. Средства выразительности устной речи. Правильность и аккуратность письма как 
важнейшие условия понятности и вежливости письменной речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на вопросы и 
задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и
бытового общения (просьбы, благодарности и др.), начинать и завершать разговор, 
соблюдать правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться 
понять его и помогать понимать себя). Практическое овладение устной формой 
монологической речи в ситуации общения на уроке: понимать информацию, воспринятую
на слух, участвовать в обсуждении,  высказывать свою точку зрения. Практическое 
овладение умением работать с текстами и справочными материалами учебника: находить 
нужную информацию и осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных 
задач.1

Правильность и точность как важные качества  хорошей речи, как проявление 
культуры человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению 
слов, построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах 
программы), выбору  средств языка  с учётом ситуации и задач общения.2   

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках; роль 
переводчиков.

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема  и 
основная мысль  как стержень текста;  их отражение в заголовке; озаглавливание текста. 
Требования к хорошему тексту,  правила  его обдумывания и улучшения после записи. 

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения.  
Предложения со значением оценки чего-либо;  особенности их построения.  Роль и место 
таких предложений  в тексте, выражение в них главной мысли. 

Построение несложного  рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-
размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов:  по-моему,
я думаю, что… и др.)

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка 
слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение).

Строение текста,  включающего несколько подтем. План текста и способы его 
создания; составление плана предложенного текста.  Красная строка как знак начала 
текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей. 

Пересказ как способ передачи мыслей автора,  изложение как письменный  пересказ. 
Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст собственных 
суждений.  Общее представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения,  выбора 
языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный 
рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), простая инструкция, объявление, 
дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жанров на основе различных 
источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению 
своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений, правильного, 
точного, выразительного использования языковых средств.  Освоение понятия 
«сочинение»  как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности 
операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста.

Фонетика
1 Выполнение данных программных требований осуществляется на практическом уровне в процессе 
освоения всего курса русского языка.
2 Данное программное требование реализуется при изучении различных разделов курса: фонетики, 
морфемики, морфологии, синтаксиса.
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Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; 
согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости-мягкости; согласный 
глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных 
звуков слова и их последовательности; установление количества звуков, их различение;  
элементарная транскрипция (без использования термина) как способ обозначения 
звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как компонент фонетико-
графического разбора. Деление слов на слоги, выделение ударного. Произношение звуков
и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. 

Графика
Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й,] разными 
способами (буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука 
[й,] разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для 
обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й,], с непроизносимыми
согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. Использование небуквенных 
графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки.

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при работе 
со словарями, справочниками.

Состав слова (морфемика)
Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», 

«суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом окончании, о 
сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания 
(грамматическом) как двух значениях слова.

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор 
слова по составу.

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с 
омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 
правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов 
(в… – в, до… – до, за… – за и др.)  Представление о значении некоторых суффиксов и 
приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и 
выразительности речи.

Лексика1

Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности его 
понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или толковому словарю.  Знакомство со словами, близкими и 
противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 
использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и 
переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных
слов и выражений.

Морфология
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают

слова, способами изменения.  Деление  частей речи на самостоятельные и служебные. 
Общее представление о форме слова, о понятии «начальной форма», об окончании как 
выразителе одного из значений слова.

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их 
значения и написание. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода; 

1 Изучается в разных разделах курса
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использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?» Изменение имён 
существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары по числу . 
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия.
Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению. Морфологический анализ имён 
существительных. 

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных:  не 
имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), 
несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе),  с окончанием -у в предложном падеже (рот 
–  во рту, лоб – на лбу, лёд – на льду и др.),  с нулевым окончанием или окончанием    -ей
в родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – дел, ёж – ежей); форм
именительного падежа множественного числа от слов, типа: учитель, повар, шофёр и 
др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?»

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени
существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; наблюдения 
за изменением имён прилагательных  на –ий, -ья,  -ин. Использование имён 
прилагательных в речи для повышения её точности и выразительности.  Морфологический
анализ имён прилагательных.

Имя числительное: назначение в речи,  общее представление об  изменении по 
падежам (практическая работа уровне культуры речи и правописания).

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 
составляющих группу имён. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их 
назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило употребления 
местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование 
для устранения повторов имён существительных; предупреждение неудачного 
употребления местоимений как одной из причин неясности речи.

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола 
как его начальная форма,  способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на  
вопросы «что делать?» и «что сделать?».

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы 
будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы определения спряжения. 
Изменение глаголов прошедшего времени  по числам и родам. Окончания глаголов личные
и родовые. 

Морфологический анализ глаголов.
Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, 

послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); 
наблюдения за использованием  форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-
го лица вместо 1-го для повышения выразительности речи.

Наречие:   основные особенности; значение и употребление в  речи.
Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как 

пройти?».  Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке).
Предлоги, союзы   и, а, но,   частица   не   как  служебные части речи.  Отличие предлогов 

от приставок; участие предлогов в образовании падежных форм имён существительных и
местоимений.  Назначение и  использование союзов и, а, но; значение и использование 
частицы не с глаголами.

Синтаксис
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака,  действия. Строение словосочетания; связь членов 
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словосочетания по смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; 
действие и место, время, способ его совершения),  их отражение в вопросах: какой? 

какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени 
существительному в роде, числе и падеже, подчинение в падеже имени существительного 
другому имени существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в 
словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 

гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать  из (с) и т.п.). 
Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о  понятии «член 

предложения». 
Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) и 

интонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление при письме.
 Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. 

Способы  построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое 
освоение  побудительных  предложений  с выражением совета, просьбы, пожелания,  
требования;  особенности их произнесения;  оформление предложений со словом  
пожалуйста    в письменной речи.

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее представление о 
видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство.  
Разграничение  распространенных и нераспространенных предложений.

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на 
практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но. 

  Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление.
Орфография и пунктуация
Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм:  для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по 
глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме 
сонорных (без термина) и [в,в,]. Признаки других распространённых орфограмм: гласные 
в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале предложения 
и в собственном имени; граница между словами. Формирование орфографической 
зоркости на основе  знания опознавательных признаков  основной части орфограмм.

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») 
как способ  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. 

Понятие «орфографическое правило»,  применение правила и обращение к 
орфографическому словарю как способы решения  орфографических  задач. 

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм:
  прописная буква в начале предложения, в собственных именах;
  раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с 

местоимениями;
 перенос слов;
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
  ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным          ( в сочетаниях [с,т,, з,д,, н,т,,н,щ,, нч]; чк, чн, чт, щн);
 проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные 

в корне слова;
 непроизносимые согласные звуки;
 непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные (в пределах списка);
 гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах;
 разделительные   ь и ъ;
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 ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже 
(ночь, мяч);

  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 
существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);

 безударные гласные в окончаниях имён прилагательных;
 безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;
 раздельное написание не с глаголами; 
 ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться;
 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;
 написание суффиксов -ек – -ик;
 написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения;
 соединительные гласные в сложных словах.

Освоение правил пунктуационного оформления  конца предложения; постановка 
запятой в предложении с однородными членами (простые случаи).

Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными и 

согласными:  
автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, апрель, аптека, арбуз,

балкон, бассейн, береза, библиотека, билет, ботинки, бросить, быстро, вагон, валенки, 
ванна, варежки, вверх, велосипед, весело, вечер, веять, видеть, влево, вниз, вокзал, вокруг,
волейбол, воробей, ворона, воскресенье, восток, впереди, вправо, встретить, вторник, 
гараж, гладить, город, горох, группа, двадцать, девочка, декабрь, деревня, диван, дождь, 
дорога, до свидания, ездить, желать, жёлтый, жжёт, животное, жужжит, завод, завтра, 
завтрак, заметить, запад, заяц, здесь, знакомиться, здоровье, здравствуй(те), земляника, 
извините, интересно, исправить, календарь, каникулы, капуста, карандаш, карман, 
картошка, касса, кастрюля, картофель, кефир, килограмм, кипеть, класс, клеить, колбаса, 
коллекция, комбайн, комната, компот, конфета, кончить, коридор, коричневый, корова, 
котлета, красиво, красить, кровать, лазить, лапша, лаять, лестница, лопата, магазин, 
макароны, мальчик, мандарин, математика, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, 
минута, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, налево, направо, неделя, ноябрь, обед, 
обидеть, облако, огород, огромный, огурец, одиннадцать, октябрь, орех, отдых, падать, 
пальто, пассажир, пенал, печенье, пиджак, пирог, плавать, платок, полотенце, помидор, 
помнить, понедельник, портить, портфель, пошёл, праздник, прекрасный, приветливо, 
природа, прыгать, прямо, пшеница, пятница, пятьдесят, рано, растение, ребята, Россия, 
русский, рюкзак, сапоги, сарай, сахар, сверху, сегодня, сейчас, сентябрь, сеять, сзади, 
синица, сковорода, скоро, слева, слушать, слышать, снизу, снова, сметана, сначала, собака,
солдат, соловей, сорок, сорока, сосиски, спасибо, спокойно, справа, среда, ставить, стакан,
строить, суббота, тарелка, таять, товарищ, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, 
украсить, улица, урожай, ученик, учительница, фамилия, февраль, футбол, хозяин, хоккей,
хорошо, цыплёнок, человек, четверг, чёрный, чувство, шоссе, щенок, экскурсия, 
электричество, этаж, яблоко, ягода,  язык,   январь. 

Распределение  основного  содержания  по  классам  и  темам представлено  в  следующем
разделе программы, который включает:
— Тематическое планирование по обучению грамоте:
к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению);
к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму).
— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 
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2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1.
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2.
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                                        ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Пояснительная записка

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов начального общего образования.

Литературное  чтение  —  один  из  основных  предметов  в  обучении  младших
школьников.  Он формирует  общеучебный навык чтения  и  умение  работать  с  текстом,
пробуждает  интерес  к  чтению  художественной  литературы  и  способствует  общему
развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в  системе  образования  младших  школьников;  совершенствование  всех  видов
речевой  деятельности,  обеспечивающих  умение  работать  с  разными  видами  текстов;
развитие  интереса  к  чтению  и  книге;  формирование  читательского  кругозора  и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной

отзывчивости  при  чтении  художественных произведений;  формирование  эстетического

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  добре,  дружбе,  правде  и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран.

Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.

Знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту  художественными
произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание  которых  активно
влияет  на  чувства,  сознание  и  волю  читателя,  способствует  формированию  личных
качеств,  соответствующих  национальным и  общечеловеческим  ценностям.  Ориентация
учащихся  на  моральные  нормы  развивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с
этическими  принципами  поведения  культурного  человека,  формирует  навыки
доброжелательного сотрудничества.

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и  других  видов  речевой  деятельности  учащихся.  Они  овладевают  осознанным  и
выразительным  чтением,  чтением  текстов  про  себя,  учатся  ориентироваться  в  книге,
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровень
коммуникативной  культуры:  формируются  умения  составлять  диалоги,  высказывать
собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,  работать  с
различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,
помогающая  младшему  школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем,  способным  к
использованию  читательской  деятельности  для  своего  самообразования.  Грамотный
читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и
приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению
художественных  произведений.  Внимание  начинающего  читателя  обращается  на



словесно-образную  природу  художественного  произведения,  на  отношение  автора  к
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие
школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.
Общая характеристика курса 

«Литературное  чтение»  как  систематический  курс  начинается  с  1 класса  сразу
после обучения грамоте.
Раздел  «Круг  детского  чтения»  включает  произведения  устного  творчества  народов
России  и  зарубежных  стран,  произведения  классиков  отечественной  и  зарубежной
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи,
рассказы, басни, драматические произведения.

Учащиеся работают с книгами,  учатся выбирать их по своим интересам.  Новые
книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников,  об их отношении
друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный
и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.

Раздел  «Виды  речевой  и  читательской  деятельности»  включает  все  виды
речевой  и  читательской  деятельности  (умение  читать,  слушать,  говорить  и  писать)  и
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры
учащихся,  на  совершенствование  коммуникативных  навыков,  главным  из  которых
является навык чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения:  сначала  идёт  освоение  целостных  (синтетических)  приёмов  чтения  в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного  объединения  слов  в  предложения.  Увеличивается  скорость  чтения
(беглое чтение),  постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания
прочитанного.  Учащиеся  постепенно  овладевают  рациональными  приёмами  чтения  и
понимания прочитанного,  орфоэпическими и интонационными нормами чтения,  слов и
предложений,  осваивают  разные  виды  чтения  текста  (выборочное,  ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно  с  формированием  навыка  беглого,  осознанного  чтения  ведётся
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или
чтение  собеседника,  понимать  цели  речевого  высказывания,  задавать  вопросы  по
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и
общения  людей  проводится  на  основе  литературных  (фольклорных  и  классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский
текст,  на  предложенную  тему  или  проблему  для  обсуждения),  целенаправленно
пополняется  активный  словарный  запас.  Учащиеся  осваивают  сжатый,  выборочный  и
полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.

Особое  место  в  программе  отводится  работе  с  текстом  художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах
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(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые
(учебные) и научно-познавательные тексты,  учатся соотносить заглавие с содержанием
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста  на  части,  озаглавливание,  составление  плана,  различение  главной  и
дополнительной информации текста. 

Программой  предусмотрена  литературоведческая  пропедевтика.  Учащиеся
получают  первоначальные  представления  о  главной  теме,  идее  (основной  мысли)
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений
(рассказ,  стихотворение,  сказка),  особенностях  малых  фольклорных  жанров  (загадка,
пословица,  считалка,  прибаутка).  Дети  учатся  использовать   изобразительные  и
выразительные  средства  словесного  искусства  («живописание  словом»,  сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный
образ  (без  термина).  Сравнивая  художественный  и  научно-познавательный  тексты,
учащиеся  осознают,  что  перед  ними  не  просто  познавательные  интересные  тексты,  а
именно  произведения  словесного  искусства.  Слово  становится  объектом  внимания
читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через
который автор выражает свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет  детям  почувствовать  целостность  художественного  образа,  адекватно
воспринять героя произведения и сопереживать ему.

Дети осваивают разные виды пересказов  художественного текста:  подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер  и  речь  героя,  составляют  его  характеристику,  обсуждают  мотивы  поведения
героя,  соотнося  их  с  нормами  морали,  осознают  духовно-нравственный  смысл
прочитанного произведения.

Раздел  «Опыт  творческой  деятельности»  раскрывает  приёмы  и  способы
деятельности,  которые  помогут  учащимся  адекватно  воспринимать  художественное
произведение и проявлять собственные творческие способности.  При работе с художе-
ственным текстом  (со  словом)  используется  жизненный,  конкретно-чувственный  опыт
ребёнка  и  активизируются  образные  представления,  возникающие  у  него  в  процессе
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским
текстом.  Такой  подход  обеспечивает  полноценное  восприятие  литературного
произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся  выбирают произведения  (отрывки из  них)  для чтения  по ролям,  словесного
рисования,  инсценирования  и  декламации,  выступают  в  роли  актёров,  режиссёров  и
художников.  Они  пишут  изложения  и  сочинения,  сочиняют  стихи  и  сказки,  у  них
развивается  интерес  к  литературному  творчеству  писателей,  создателей  произведений
словесного искусства.
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 411 ч. В 1 классе на изучение литературного
чтения отводится 20 ч (2 Ч В неделю, 10 учебных недель1), во 2—3 классах по 136 ч ( 4ч в
неделю, 34 учебные недели в каждом классе),в 4 классе 119ч (3,5ч в неделю, 34 учебные
недели)
Результаты изучения курса

Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

1 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте.
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Личностные результаты:

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,  определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
7)  использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках,
словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и составления текстов в устной и письменной формах;
9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого  иметь  и  излагать  своё мнение  и  аргументировать  свою точку  зрения и
оценку событий;
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11)  умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,
осуществлять  взаимный контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
Предметные результаты:

1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;  формирование представлений о
Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных  этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего речевого развития,  т.  е.  овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа  художественных,  научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и  обосновывать  нравственную оценку  поступков
героев;
5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться
справочными  источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6)  умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части,  озаглавливать  их,  составлять  простой план,  находить  средства  выразительности,
пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных,  учебных  и  художественных  произведений.  На  практическом  уровне
овладеть  некоторыми  видами  письменной  речи  (повествование  —  создание  текста  по
аналогии,  рассуждение  —  письменный  ответ  на  вопрос,  описание  —  характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8)  развитие  художественно-творческих  способностей,  умение  создавать  собственный
текст  на  основе  художественного  произведения,  репродукции  картин  художников,  по
иллюстрациям, на основе личного опыта.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Виды речевой и читательской деятельности

Умение слушать (аудирование)

Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собеседника,  слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать
на  вопросы  по  содержанию  прослушанного  произведения,  определение  после-
довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы
по  прослушанному  учебному,  научно-познавательному  и  художественному
произведениям.

Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью  речи,  за  особенностью
авторского стиля.

Чтение

128



Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному,  осмысленному,  правильному  чтению
целыми  словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  осознать  текст.  Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Чтение  предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание
смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на
произведение.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию,  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 произведении, осознавать
сущность поведения героев.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по  вопросам  и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по
теме,  слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная,
художественная,  справочная.  Элементы книги:  содержание  или оглавление,  титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная,  художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту
словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения
Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.

Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения,
осознание  мотивации поведения  героев,  анализ поступков  героев  с  точки  зрения  норм
морали.  Осознание  понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении любви к  Родине  в
литературе  разных  народов  (на  примере  народов  России).  Схожесть  тем  и  героев  в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных  средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,  эпитетов),
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последовательное  воспроизведение  эпизодов  с  использованием  специфической  для
данного  произведения  лексики  (по  вопросам  учителя),  рассказ  по  иллюстрациям,
пересказ.

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-
выразительных  средств  данного  текста.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и
его  мотивов.  Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.
Характеристика  героя  произведения:  портрет,  характер,  выраженные через  поступки  и
речь.  Выявление  авторского  отношения  к  герою  на  основе  анализа  текста,  авторских
помет, имён героев.

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план
(в  виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое),  описание  места  действия  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных  произведений  по  общности  ситуаций,  эмоциональной  окраске,  характеру
поступков героев.

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами

Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.
Определение  особенностей  учебного  и  научно-популярного  текстов  (передача
информации).  Знакомство  с  простейшими  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. Воспроизведение текста
с  опорой  на  ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение

понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать
свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный  опыт.  Использование  норм
речевого  этикета  в  процессе  общения.  Знакомство  с  особенностями  национального
этикета на основе литературных произведений.

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со
словарями.

Умение  построить  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма  с
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности
и  содержательности.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача
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содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,
учебного  и  художественного  текстов.  Передача  впечатлений  (из  повседневной  жизни,
художественного  произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,
рассуждение,  повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного
высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)

Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,
места  действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных
средств  языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения

Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с  общечеловеческими
ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных,  бытовые и волшебные сказки  народов России и
зарубежных  стран).  Знакомство  с  поэзией  А.С. Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  Л.Н.
Толстого,  А.П.  Чехова  и  других  классиков  отечественной  литературы  XIX—XX вв.,
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной
(с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными
для восприятия младших школьников.

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней  Греции,  житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках
Отечества.

Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература,  детские
периодические издания.

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о
Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,
юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика

(практическое освоение)

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.

Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования  (рассказ),  описания  (пейзаж,  портрет,  интерьер),  рассуждения  (монолог
героя, диалог героев).

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные

песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,  определение
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основного  смысла.  Сказки  о  животных,  бытовые,  волшебные.  Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  наблюдение  за
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис-
пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 
свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

Предметная область «Математика, информатика и ИКТ»
МАТЕМАТИКА

Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников
умения учиться.

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приёмов
умственной  деятельности:  школьники  учатся  проводить  анализ,  сравнение,
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности,
выстраивать  логические  цепочки  рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают
определённые обобщённые знания и способы действий.  Универсальные математические
способы познания  способствуют целостному восприятию мира,  позволяют выстраивать
модели его  отдельных процессов  и  явлений,  а  также являются основой формирования
универсальных  учебных  действий.  Универсальные  учебные  действия  обеспечивают
усвоение  предметных  знаний  и  интеллектуальное  развитие  учащихся,  формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и
способов действий, что составляет основу умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы
не  только для  дальнейшего  успешного  изучения  математики  и  других  школьных
дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Общая характеристика курса
Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  достижение

основных целей начального математического образования:
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— формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира
(умения  устанавливать, описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и
пространственные отношения); 

— развитие  основ  логического,  знаково-символического  и  алгоритмического
мышления; 

— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
—  формирование  системы  начальных  математических  знаний  и  умений  их

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьниками

универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных
математических  знаний,  связей  математики  с  окружающей  действительностью  и  с
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении
математических знаний.

Начальный курс математики является  курсом интегрированным: в  нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны,  представляет  основы  математической  науки,  а  с  другой — содержание,
отобранное  и  проверенное  многолетней  педагогической  практикой,  подтвердившей
необходимость  его  изучения  в  начальной  школе  для  успешного  продолжения
образования.

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических  действиях  (сложение,  вычитание,  умножение  и деление). На  уроках
математики  у  младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных
чисел.  Учащиеся  научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с
целыми неотрицательными числами в  пределах  миллиона;  узнают,  как  связаны между
собой  компоненты  и  результаты  арифметических  действий;  научатся  находить
неизвестный  компонент  арифметического  действия  по  известному  компоненту  и
результату  действия;  усвоят  связи  между  сложением  и  вычитанием,  умножением  и
делением;  освоят  различные приёмы  проверки  выполненных вычислений.  Младшие
школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении
некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий
с многозначными числами. 

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса,
вместимость,  время) и  их измерением,  с  единицами измерения  однородных величин и
соотношениями между ними.

Важной  особенностью  программы  является  включение  в  неё  элементов
алгебраической  пропедевтики  (выражения  с  буквой,  уравнения  и  их  решение).  Как
показывает  многолетняя  школьная  практика,  такой  материал  в  начальном  курсе
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математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений,  способствует более
глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических
действий,  расширяет  основу  для  восприятия  функциональной  зависимости  между
величинами,  обеспечивает  готовность  выпускников  начальных  классов  к  дальнейшему
освоению алгебраического содержания школьного курса математики.

Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить
анализ  задачи,  устанавливая  связь  между  данными и  искомым,  и  осознанно  выбирать
правильное  действие  для  её  решения.  Решение  некоторых  задач  основано  на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений:  осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно,  что можно
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать
представленную  в  тексте  ситуацию;  видеть  различные  способы  решения  задачи  и
сознательно  выбирать  наиболее  рациональные;  составлять  план  решения,  обосновывая
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а
в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения;  самостоятельно
составлять задачи.

Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей
воображения,  логического мышления,  речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью,  углубляет  понимание  практического  значения  математических  знаний,
пробуждает у учащихся  интерес  к  математике и усиливает мотивацию к её  изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса,
школы,  событиями  в  стране,  городе  или  селе,  знакомит  детей  с  разными  сторонами
окружающей  действительности;  способствует  их  духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию:  формирует чувство гордости  за  свою Родину,  уважительное  отношение  к
семейным ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему миру,  природе,  духовным
ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях;
формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется  и совершенствуется  знание основных
математических  понятий,  отношений,  взаимосвязей  и  закономерностей.  Работа  с
текстовыми  задачами  способствует  осознанию  смысла  арифметических  действий  и
математических  отношений,  пониманию  взаимосвязи  между  компонентами  и
результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок,
луч,  угол,  ломаную,  многоугольник,  различать  окружность  и  круг.  Они  овладеют
навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный
угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами:  шаром,  кубом,  пирамидой.  Изучение  геометрического  содержания  создаёт
условия для развития  пространственного  воображения  детей и  закладывает  фундамент
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
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деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса
связано  не  только  с  поиском,  обработкой,  представлением  новой информации,  но  и  с
созданием  информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  справочников.  Новые
информационные  объекты  создаются  в  основном  в  рамках  проектной  деятельности.
Проектная  деятельность  позволяет  закрепить,  расширить  и  углубить  полученные  на
уроках  знания,  создаёт  условия  для  творческого  развития  детей,  формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками,
умений  сотрудничать  друг  с  другом,  совместно  планировать  свои  действия  и
реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование
и отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать
математические  объекты  (числа,  числовые  выражения,  различные  величины,
геометрические  фигуры  и  т.  д.),  выделять  их  существенные  признаки  и  свойства,
проводить  на  этой  основе  классификацию,  анализировать  различные  задачи,
моделировать  процессы  и  ситуации,  отражающие  смысл  арифметических  действий,  а
также  отношения  и  взаимосвязи  между  величинами,  формулировать  выводы,  делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.

Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей  между
различными  объектами  (соотношение  целого  и  части,  пропорциональные  зависимости
величин,  взаимное  расположение  объектов  в  пространстве  и  др.),  их  обобщение  и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания
закономерностей,  происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует  развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников.  Программа  предусматривает  формирование  умений  действовать  по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении  учебных  и  практических  задач,  осуществлять  поиск  нужной  информации,
дополнять  ею  решаемую  задачу,  делать  прикидку  и  оценивать  реальность
предполагаемого результата.  Развитие алгоритмического мышления послужит базой для
успешного овладения компьютерной грамотностью.

В процессе  освоения  программного  материала  младшие  школьники  знакомятся  с
языком  математики,  осваивают  некоторые  математические  термины,  учатся  читать
математический  текст,  высказывать  суждения  с  использованием  математических
терминов  и  понятий,  задавать  вопросы  по  ходу  выполнения  заданий,  обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда
и свои достижения в изучении этого предмета.

Овладение  математическим  языком,  усвоение  алгоритмов  выполнения  действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой  для  формирования  умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения,
аргументированно  подтверждать  или  опровергать  истинность  высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для повышения
логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание  программы  предоставляет  значительные  возможности  для  развития
умений  работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений  распределять  роли  и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников,
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 
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Программа  ориентирована  на  формирование  умений  использовать  полученные
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных
дисциплин.

Математические  знания  и  представления  о  числах,  величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания
законов его развития.  Именно эти знания и представления необходимы для целостного
восприятия  объектов  и  явлений  природы,  многочисленных  памятников  культуры,
сокровищ искусства. 

Обучение  младших  школьников  математике  на  основе  данной  программы
способствует  развитию  и  совершенствованию  основных  познавательных  процессов
(включая  воображение  и  мышление,  память  и  речь).  Дети  научатся  не  только
самостоятельно  решать  поставленные  задачи  математическими  способами,  но  и
описывать  на  языке математики выполненные действия  и их результаты,  планировать,
контролировать  и  оценивать  способы  действий  и  сами  действия,  делать  выводы  и
обобщения,  доказывать  их  правильность.  Освоение  курса  обеспечивает  развитие
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в
их  расширении,  способствует  продвижению  учащихся  начальных  классов  в  познании
окружающего мира.

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных 
действий.

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 
классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий.
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— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат.

Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления.
 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата.

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач.

— Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика».

Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для
оценки их количественных и пространственных отношений.

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
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прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные.

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 
на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и 
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 
относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 
28, 8 · b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = а, 0
· с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 
соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 
результатами арифметических действий).

Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.
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Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 
(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и
др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 
нахождение доли целого и целого по его доле.

Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).

Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 
длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 
прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 
километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 
геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
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Предметная область «Обществознание и естествознание»

                                                         ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования.

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-
лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 
своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет 
детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 
мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 
различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно,
в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный 
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 
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мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 
установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 
активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и
участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-
ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Общая характеристика курса

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей:

1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 
духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 
курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 
неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 
частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 
анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 
самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 
сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 
присутствуют в программе каждого класса.
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Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 
культурному достоянию народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 
классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-
ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-
этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 
поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 
правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 
по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 
постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 
учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 
домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества.

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм.

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле.

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
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• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества.

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности.

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное.

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).

Результаты изучения курса

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;

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

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

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

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

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

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

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

143



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;

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

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

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

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»;

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

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

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

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;

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

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир».

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 
за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)
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Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 
и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза.

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 
грибы. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
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сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и живот-
ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 
значение, участие детей в их проведении.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке.
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Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
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Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-
рико-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к 
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.

Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его 
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила 
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой.

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 
каждого человека.

Предметная область «Искусство»
Изобразительное искусство

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 
ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 
ребенка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 
искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных 
промыслов, а также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) 
искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 
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взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 
общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

     —  изобразительная художественная деятельность;
—  декоративная художественная деятельность;
—  конструктивная художественная деятельность.

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 
конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из
трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 
поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 
систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 
выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 
художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в 
процессе ежедневной жизни.

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 
искусство.

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения.
Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей
со всем миром художественно-эмоциональной культуры.

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов.

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства.

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся
осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 
уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 
инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 
(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 
интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности каждого.

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 
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единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 
работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 
и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете.

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 
двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 
и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 
личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 
размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры.

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 
поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ.

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности.

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 
панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 
ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 
дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это 
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 
ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 
картину.

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 
форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 
материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 
связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 
природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 
знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное 
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искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  
культуры  своего народа.

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 
могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 
оформлении школы. 

Место учебного предмета  в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 
восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные 
связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 
формируемого мироотношения.

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса.

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 
наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 
условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 
отношения к действительности должно служить источником развития образного 
мышления.

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания.

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме
личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся 
личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 
происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно
постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа 
в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-
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образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 
эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила 
и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира
в целом;
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека;
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих
задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 
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 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
 понимание образной природы искусства; 
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства;
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;  
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ;
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты;
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 
 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций;
 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры;
 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 
для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 
историческим ансамблям древнерусских городов; 
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.

                            Предметная область «Иностранный язык»
Английский язык

Авторы: Афанасьева О.В., МихееваИ.В.

Общая характеристика учебников
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Представленные на экспертную оценку учебники “English 2—4” разработаны в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее Стандарт), Фундаментальным ядром содержания 
общего образования, Программой формирования универсальных учебных действий и 
другими основными документами, обеспечивающими реализацию Стандарта.

Данная линия учебников создана на основе современной научной концепции 
коммуникативного иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге 
культур» (М.: Просвещение). При создании учебников авторы учитывали возрастные 
интересы, психологические и физиологические особенности младших школьников. 

Содержание учебников направлено на то, что у выпускников начальной школы 
будут сформированы следующие личностные результаты: 

1. Ценностное отношение к своей малой родине/родной стране, элементарное 

представление о культурном достоянии малой родины/родной страны, уважение к 

семейным традициям, правам, свободам и обязанностям человека. В учебниках 
содержится целый ряд упражнений, которые побуждают учащихся задуматься и 
сформулировать своё отношение к малой родине/родной стране, их ценностям и 
традициям собственной семьи, а также формируют умение представлять родную 
культуру. 

(Представьте, что вы рассказываете Энн, Дейву, Кейт и Дэну о своём 
городе/селе/крае. (3 кл., с. 10). Vika is from Russia. She made a report about her home town, 
too. Here are some pictures of her hometown. What report did she make? (4 кл., с. 34). 
Покажите друг другу свои семейные фотографии и расскажите о своих семьях. (2 кл., с. 
13); Представьте, что вы рассказываете Энн, Дейву, Дэну и Кейт о себе и своей стране. 
(3 кл., с. 7). Наша страна — какая она?); Разработка и защита проекта “I like my 
hometown” (4 кл., с. 34), “My region” (3 кл., с. 18).

Учащимся прививаются начальные представления о правах и обязанностях человека 
и товарища (Заботиться о своих близких не только нужно, но и приятно. Расспросите 
друг 

друга о том, кто заботится о вас и вашей семье. (2 кл., с. 91). Jack’s parents teach 
their kids what they must and what they must not do. 1) What must Jack and Jessica do? What 
must not they do? 2) What are the home rules for Jack and Jessica? What do you think? 3) Have 
YOU got any home rules? What are they? (4 кл., с. 43). Школьники обсуждают вопросы, 
связанные с обязанностями в семье, по отношению к домашним питомцам и т. п.

2. Нравственные чувства и основы этического сознания

Для достижения указанного результата в учебниках для 2—4 классов предлагаются 
следующие средства:

— тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, 
художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т. п.), дающие 
элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 
об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями
разных культур, формируются представления о дружбе и друзьях. (The Magic Word, 
Fudge, Who did Patrick’s Homework?, I will be your friend, Good friends, сказка из «Книги о 
хороших манерах», We Are Friends and They Are Friends, My Best Friend, Will you Come to 
My Party?, Hello и т. д.);

— упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируются 
элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 
например: — С кем из героев сказки (о Питере Пэне) вы хотели бы оказаться на 
Острове? Почему? (2 кл., с. 16). Кто из героев этой сказки («Золушки») вам нравится 
больше всех? Кто не нравится? (2 кл., с. 27). Почему? Как вы думаете, получится ли из 
Венди заботливая мама? (2 кл., с. 90);

154



— “Culture Notes”, поясняющие особенности межкультурного общения с точки 
зрения нравственно-этических норм;

— сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых 
учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать нравственную 
сторону собственных поступков и т. д.;

— конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому 
уроку, например воспитательный аспект: формирование представления о хороших и 
плохих друзьях, воспитание нравственных чувств (умение различать хорошие и плохие 
поступки) (2 кл., с. 26, 4 кл., с. 56), умение пользоваться «волшебными» словами (4 кл., с. 
42, 31).

3. Уважение к культуре народов англоязычных стран

У учащихся формируются элементарные представления о культурном достоянии 
англоязычных стран, они знакомятся с наиболее узнаваемыми и известными памятниками 
материальной и духовной культуры (Энн, Дейв и Кейт рассказывают об известных 
местах и вещах  своих стран. О чём они рассказывают? (3 кл., с. 13). Что тебя больше 
всего заинтересовало? Учащимся предстоит ознакомиться с первоначальным опытом 
межкультурной коммуникации. Они учатся общаться с зарубежными сверстниками, 
обсуждать интересующие их проблемы, уважая точку зрения собеседника.

4. Ценностное отношение к прекрасному, представления об эстетических 

идеалах и ценностях.

Для достижения указанного результата в учебниках для 2—4 классов предлагаются 
следующие средства:

— тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 
способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, 
формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях, 
например: Life in a small Town, Life in a small Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; 
Какую одежду вы бы выбрали, чтобы она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите 
по образцу газету “The Best moments of the Year” (4 кл., с. 50); Напишите Санта Клаусу о 
том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его (2 
кл., с. 84) и др.;

— конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому 
уроку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание 
учащихся, например: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим 
зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые написаны не только 
правильно, но и красиво и т. п.;

— рубрика “Words for Frederick” (Мышонок Фредерик — герой одноименной сказки. 
Он любит коллекционировать красивые слова. Выпишите несколько слов для Фредерика 
из этого урока.);

— иллюстративная наглядность — красочное оформление учебников, слайды 
памятников сказочным героям (The Peter Pan Statue, The Alice in Wonderland Sculpture), 
достопримечательностей: Санкт Петербурга, Москвы, Лондона (Big Ben, Hyde Park, the 
British Museum) и др.;

— творческие задания и проекты, с помощью которых у учащихся вырабатывается 
отношение к учебе как творческой деятельности, развивается умение видеть красоту в 
труде, творчестве, например: Our Magic Island, My Best Holidays, и др.

5. Трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни.

Для достижения данного результата в учебники (2—4 классы) включены 
разнообразные задания творческого характера, например: 

— упражнения под рубрикой “My Friend” (English 2) способствуют развитию 
воображения, сопровождаются творческой деятельностью (рисование, раскрашивание и т.
п.) Учащиеся придумывают другу имя, наделяют его определенным характером, 
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рассказывают, чем он любит заниматься, какая у него семья. К концу года у каждого 
ученика получается книжка из нескольких глав о его/ее воображаемом друге;

— задания под рубрикой “Do a project!” (English 3—4) предполагают творческую 
деятельность учащихся на разных этапах изучения учебного материала, например My best 
holidays. My pet is the best. My best weekend. My ideal day. Things I like to do at school. I love 
my hometown и др., а также творческие задания в разделе “All About Me”;

— задания раздела “Test Yourself” в учебниках“English 2—4”, которые способствуют
развитию мотивации к самореализации в познавательной и учебной деятельности, а также 
развитию у учащихся умения самоконтроля. 

6. Ценностное отношение к здоровью, здоровому образу жизни и природе

В учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество информации, 
направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 
ever been on a picnic? (3 кл., с. 46), подвижным играм (We like playing games), участию в 
спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры 
удаются вам лучше других. (2 кл., с. 75). Учащиеся приобретают первоначальные 
представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры»,
с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого 
бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в 
России, в городе Сочи? (2 кл., с. 75). Олимпийские игры бывают летними и зимними. 
Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл., с. 72), 
популярными детскими подвижными играми и видами спорта (В какие игры любят 
играть Барни и его друзья? (2 кл., с. 28, 29, 67).

В учебниках (2—4 классы) содержится большое количество текстов, знакомящих 
учащихся с представителями животного мира и растениями России и других стран, 
направленных на воспитание любви к природе, осознание необходимости заботливого 
отношения к животным, домашним питомцам (Mary’s pet. What must the children do to keep
their pets healthy?). Учащиеся 4 класса в цикле The animals I like, знакомятся с отношением
зарубежных сверстников к природе, с некоторыми реалиями (Brookfield Zoo, the Moscow 
Zoo, и др.). В учебниках представлены тексты, содержание которых направлено на 
приобретение первоначального опыта эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе, детские стихотворения, песни, игры, кроссворды и др.

Метапредметные результаты и средства их достижения
Метапредметные результаты достигаются в данном курсе главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. У младших школьников 
будет сформировано:

1. Положительное отношение и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранным языком как средством межкультурного общения, осознание 

личностного смысла изучения иностранного языка как инструмента познания мира 

других языков и культур.

 Учебники «Английский язык 2—4» дают возможность развивать три вида 
мотивации: познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию успеха.

Развитию познавательной мотивации способствует стратегия «культура через язык, 
язык через культуру», в рамках которой упражнения строятся на интересных фактах 
культуры англоязычных стран и родной культуры учащихся; специально отобранные 
тексты, содержащие познавательную страноведческую информацию; экспозиции к 
упражнениям, мотивирующие учащихся к их выполнению; лингвострановедческий 
справочник; малые литературные формы (стихи, песни, рифмовки, считалки, 
скороговорки и т. п.), превращающие процесс обучения в увлекательные занятия.

Для развития ситуативно-коммуникативной мотивации используются такие средства
как: сюжетная организация уроков, вовлекающая учащихся в решение разнообразных 
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игровых, познавательных и др. задач (Путешествие в Нью-Йорк на парад, посвященный 
Дню Благодарения, путешествие на сказочный остров Нетландия вместе с Питером 
Пэном и др.); интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых 
партнеров: кроме общения с учителем и друг с другом учащиеся общаются со сказочными
персонажами, героями литературных произведений, мультфильмов, с британскими 
сверстниками, вымышленными героями; разнообразные игры: “Follow the Leader”, “Foley
Artist”, “Alphabet Race”, “Word train”, “Bingo”, “I spy with my eye” и др. (всего более 50 
игр).

Развитию мотивации успеха способствуют: дозированная подача языкового 
материала; многократная повторяемость усваиваемого материала (повторительные циклы 
в начале и обобщающие циклы в конце учебника); посильность предлагаемых заданий; 
проведение итоговых внеклассных мероприятий (сценарии мероприятий даются в Книгах 
для учителя), которые дают возможность учащимся продемонстрировать их успехи в 
овладении иностранным языком.

Формированию личностного смысла овладения ИЯ способствуют содержание 
рубрик: “All About Me”, “In Your Culture”, в которых учащиеся учатся рассказывать о 
себе, о своей семье, своих друзьях, любимых увлечениях, фактах родной культуры и т. д.;

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы. Учебники для 2-4 классов предоставляют учащимся возможности для развития:
— языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, к выявлению языковых закономерностей, к логическому изложению;
— психических процессов и функций: восприятие, память, внимание, мышление, 

воображение; такие качества ума как любознательность, критичность, самостоятельность;
— способностей к соотнесению/сопоставлению; к осознанию; к иллюстрированию; к

антиципации; к оценке/самооценке; к формулированию выводов, к выстраиванию 
хронологической последовательности, к перефразированию и трансформации.

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.

В учебниках “English 2—4” разработана программа по их развитию. Учащиеся 
овладевают следующими специальными учебными умениями: рациональными приёмами 
работы над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; умением 
работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 
грамматическим и лингвострановедческим справочниками, умением пользоваться 
различными опорами, умением пользоваться электронным приложением.

Учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: 
работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 
читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по 
заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, 
понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 
пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 
информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; рационально 
организовать свою работу в классе и дома, сотрудничать со сверстниками, работать в 
паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать 
самостоятельно; планировать и осуществлять проектную деятельность; выполнять 
задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах 
речевой деятельности; работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 
коммуникационных технологий).

Средствами овладения специальными учебными умениями и универсальными 
учебными действиями являются различные виды упражнений и памятки Learning to Learn 
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Notes. В учебниках (2—4 классы) разработаны различные виды памяток: алгоритм, 
инструкция, совет, показ, стимул. 

4. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления. 
В учебниках (2—4 классы) каждый урок имеет свое название, которое отражает 

лексический, грамматический материал и содержание урока. (What are your favourite 
clothes? Are cats smarter than dogs?) Каждый урок заканчивается вопросом What is the title 
of the lesson?, который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-м классе каждый цикл 
начинается со страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть 
перспективы работы;

5. Умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation для 

повторения и обобщения лексико-грамматического материала, а также специальные 
разделы Test Yourself, которые позволяют учащимся проверять и оценивать свои знания и 
умения по всем видам речевой деятельности. 

6. Различные способы поиска, сбора, обработки, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами.

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 
справочник, лингвострановедческий справочник, англо-русский словарь, таблица 
соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по правилам» 
(4 класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой 
информации. 

     7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами.

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, 
обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 
понимание необходимой (запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать 
содержание текста на уровне значений.

Учебники для 2—4 классов содержат разные типы текстов: письменно 
зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические тексты (стихи, 
тексты песен), детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные 
рассказы, народные и авторские сказки, комиксы.

В каждом цикле уроков заключительный урок имеет целью совершенствование 
речевых навыков. Учащиеся учатся строить монологическое и диалогическое 
высказывание по заданной теме, используя различные типы опор.

8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Учащиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим 
элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 
иллюстративной наглядности. Задания построены таким образом, что, проанализировав 
особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно 
вывести грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же 
образом построена работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-
следственные связи внутри текста, почему произошли определенные события, почему 
герои так поступили, анализируют различные объекты с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных) и классифицируют их по выделенным признакам. 
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(Помогите Фредерику «сплести паутинки» слов по темам: семья, транспорт, животные
и т. д. 

9. Овладение предметными и метапредметными понятиями. 
Материал учебников (2—4 классы) позволяет ученикам получать начальные 

сведения из различных областей знаний: географии (Time is different in different time zones 
of the world. Ann and Denis are talking about the weather in England and in Russia. Who was in
Africa and who was in Australia ?), зоологии (What is special about the animals that you can 
see in the picture?), истории (What was the favourite animal in Egypt?), МХК (What will Liza 
and her grandmother enjoy in St Petersburg?), математики (How long is Jack’s school day? 
Number games. Let’s play numbers.), музыки (рубрика Let’s sing.), литературы (учащиеся 
знакомятся с произведениями популярных англоязычных авторов), рисования (Найдите 
рисунок города в котором живет Дейв и раскрасьте его.),труда (Маке your own books.), 
физкультуры (Action time (2 класс).

 Предметные результаты согласно требованиям отражают:
1. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Этому способствуют различные упражнения, в процессе выполнения которых 
учащиеся научатся: 

— находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
— узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
— понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций (День Благодарения, Рождество, День матери, День отца, 
детские праздники: день рождения, индейская или футбольная вечеринка и т. п.);

— понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
— узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей (герои сказки Александра Милна 
«Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта «Стюарт Литл», 
известная английская сказочница Матушка Гусыня и герои ее стихотворений, главные 
герои сказки английского писателя Хью Лофтинга  «История доктора Дулитла», герои 
книг Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» и американского писателя Фрэнка Баума  
«Удивительный волшебник из Страны Оз», герои книги Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес», персонажи сказок немецких писателей братьев Гримм и сказок Шарля 
Перро. Питер Пэн и другие персонажи сказки шотландского писателя Джеймса Барри и 
др.);

— узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи 
и их героев, а также анимационные фильмы и их героев;

— сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
— представлять реалии своей страны средствами английского языка.
2. Наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 
речевых умений.

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре 
английского языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики 
“Grammar” (3, 4 классы), которая помогает учащимся осознать функциональные и 
формальные особенности новых грамматических явлений; рубрики “Reading Rules”, где 
ученики знакомятся с правилами чтения английских букв и буквосочетаний; рубрики 
“Learning to learn”, которая поясняет отдельные понятия (транскрипция, открытый и 
закрытый типы слога и т.д.); рубрики “Word Building”, знакомящей учащихся с 
некоторыми способами словообразования (суффиксами и приставками).
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Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также 
Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, изложенные на 
доступном для учащихся данного возраста научном языке.

3. Владение на элементарном уровне умением общаться с носителями 
английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и 
неречевого поведения в общении.

В учебниках используется комплексный подход, т. е. взаимосвязанное обучение 

всем видам речевой деятельности.

Чтение. Учащиеся овладеют техникой чтения. Упражнения под рубриками 
«Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по 
транскрипции, знакомят с правилами чтения согласных букв, развивают способность к 
зрительной дифференциации. В рубриках “Reading Rules” (3 и 4 классы) происходит 
формирование и совершенствование навыков чтения по правилам.

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с 

общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением 

конкретной информации. На уроке используются упражнения, направленные на 

развитие определенных умений чтения, таких как: умение работать со словарем 

(рубрика “Using a dictionary”), определять основную мысль текста, выстраивать 

последовательность событий, действий и вычленять главные и второстепенные 

предложения в абзацах и т. д.

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и носителей языка с разными стратегиями: полное понимание 
услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и понимание 
необходимой информации из аудиотекстов. Для формирования навыков аудирования в 
учебнике даются комплексы упражнений (рубрики «Учитесь слушать и слышать», “Let’s
Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух содержание коротких связных текстов, 
начитанных носителями языка. Конкретные задачи по обучению аудированию указаны в 
целях каждого урока.

В письме учащиеся овладеют каллиграфией и орфографией, основами письменной 
речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного 
письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития 
умений письменной речи в Учебнике даются упражнения под рубриками «Учитесь 
писать правильно», “Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All About Me”, “In 
your Culture” (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные развивающие задания в 
«Прописях» (2 класс), учащиеся не только учатся правильно писать буквы английского 
алфавита, но также становятся участниками забавных историй, знакомятся со сказочными 
героями детской англоязычной литературы.

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания 
в учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 класс).

Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока.
Говорение.

При обучении произносительной стороне речи учащиеся овладевают 
нормативным произношением всех звуков английского языка, правильным 
интонационным оформлением основных типов английских предложений, логическим 
ударением во фразе. Научить правильному произношению помогают упражнения, 
помещенные в рубриках «Учись слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, 
“Foley Artist”, а также чтение под фонограмму стихов и рифмовок.

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические 
единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы (2 класс — 
245/29, 3 класс — 147/92, 4 класс — 52/127: первая цифра — продуктивная лексика, 
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вторая цифра — рецептивная лексика). В учебниках “English 2—4” используется правило 
избыточности речевого материала, согласно которому для обучения говорению 
лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи 
каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии 
со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у каждого учащегося может 
быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц.

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с 
обучением произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической 
стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются специальные уроки по 
формированию лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений 
(имитационные подстановочные, упражнения на комбинирование и репродукцию 
речевого материала) учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, сравнивать, 
спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах упражнений.

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст 
общения, овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых ситуациях. 
В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются уроки по формированию грамматических 
навыков. Формирование грамматических навыков проходит на основе комплекса 
упражнений, включающего определенные стадии: от упражнений на восприятие 
грамматического явления до продуктивных упражнений, выполняемых с опорой. Под 
рубрикой “Let’s play!” содержатся упражнения, которые выполняются в игровой форме. 
Учитывая, что игра у младших школьников все еще остается одним из ведущих видов 
деятельности, в учебники включено более 50 упражнений в игровой форме для 
формирования и совершенствования лексических и грамматических навыков.

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 
вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-
побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а 
обучение монологической форме речи — на развитие умения использовать основные 
коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика, выражение 
отношения. Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с 
помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и 
диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. 
Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного
на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся 
в зависимости от уровня их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, 
“Role Play” учащиеся учатся работать в парах и группах.

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), 
грамматические явления, речевые функции для овладения в говорении указаны в речевом 
материале в целях каждого урока.

Таким образом, личностные, метапредметные и предметные результаты, 
достигаемые с помощью представленных на экспертную оценку учебников, создают 
основу для успешной учебной деятельности по овладению английским языком на 
следующей ступени образования.

Образовательная среда линии.
Учебник является хотя и главным, но не единственным компонентом 

образовательной среды. Кроме учебника, в образовательную среду линии УМК 
«Английский язык 2—4» входят следующие компоненты на бумажных и электронных 
носителях.

Предметная область «Искусство»
Музыка

для 1—4 классов общеобразовательных учреждений
Авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина
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УМК «Школа России»

Представленная на экспертизу завершенной предметной линия учебников «Музыка» 

для 1—4 классов общеобразовательных учреждений создана под руководством 

заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук, доцента Г.П. Сергеевой. В

учебниках нашло отражение новое направление отечественной музыкальной 

педагогики, получили развитие лучшие традиции отечественной школы массового 

музыкального образования и воспитания. 

При создании данной линии учебников авторы учитывали потребности 

современного российского общества и возрастные особенности младших школьников.

Направленность содержания этой линии учебников на формирование музыкальной 

культуры учащихся как неотъемлемой части их духовной культуры определяет его 

актуальность.

Изначально необходимо отметить установку данной линии учебников на то, что в 
виду специфики искусства занятия музыкой и достижение предметных результатов 
неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. Постижение 
искусства, прежде всего, связано с развитием музыкально-эстетического чувства, 
проявляющегося в эмоционально-ценностном отношении к миру, человеку, к самому 
себе. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта учебники для 1—4 классов направлены на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке.

Личностные результаты 
 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности. 

Учебники для 1—4 классов вводят ребенка в мир музыки через интонации, темы и 
образы произведений отечественного музыкального искусства, формируют чувства любви
и гордости за историческое прошлое страны, героические подвиги русского народа.

Учащиеся 2 класса разучивают Гимн России, знакомятся с государственной 
символикой (гербом, флагом) (с. 14—15). Это пробуждает и воспитывает в них 
патриотические чувства, любовь к Родине.

В разделе учебника для 1 класса «Музыка вокруг нас» тема «Азбука, азбука каждому
нужна…» (с. 20—21) посвящена первой славянской азбуке, созданной Кириллом и 
Мефодием. Темы «Музыкальные инструменты» (с. 24—25), «Садко. Из русского 
былинного сказа» (с. 26—27), «Звучащие картины» (с. 30—31), «Разыграй сказку» (с. 52—
53) знакомят ребят с русскими народными инструментами, русским фольклором. Тема 
«Музы не молчали» (с. 56—57) посвящена музыкальным произведениям об истории 
России, защитниках Отечества. 

В учебниках для 2—4 классов разделы «Россия — Родина моя» (с. 6—15), «День, 
полный событий» (с. 16—35), «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (с. 52— 69) и др. 
ориентируют учащихся на знакомство с образцами русского музыкального фольклора, в 
котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, 
природе, труду, предполагают изучение основных жанров фольклорных сочинений, 
народных обрядов, обычаев и традиций. 

Например, темы в учебнике для 2 класса «Здравствуй, Родина моя», «Моя Россия» 
(с. 10—13), «Природа и музыка» (с. 20—21), «Музыка в народном стиле» (с. 62—63), 
«Проводы зимы», «Встреча весны» (с. 66—69) и др.

В учебнике для 3 класса — «Природа и музыка», «Звучащие картины» (с. 8—11), 
«Виват, Россия», «Наша слава — русская держава», «Кантата «Александр Невский», 
«Опера «Иван Сусанин, Родина моя! Русская земля. Да будет во веки веков сильна…» 
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(с.  12—21), «Настрою гусли на старинный лад», «Прощание с Масленицей» (с. 56—67) и 
др. способствуют воспитанию чувства любви к родной природе, гордости за героическое 
прошлое страны.

В учебнике для 4 класса темы «Ты запой мне ту песню…», «Вся Россия просится в 
песню…», «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» «На великий праздник собралася 
Русь!» (с. 10—23), «Композитор — имя ему народ» (с. 61—65), «Народные праздники» 
(с.  68—69), «Троица» (с.  70—71) и др. раскрывают истоки русского народного 
творчества, красоту русской души.

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

Введение младших школьников в мир музыки происходит через интонации, темы и 
образы отечественного музыкального искусства, произведения которого рассматриваются 
в постоянных связях с произведениями мировой музыкальной культуры. Воспитание 
любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур 
обеспечивает осознание ценности своей культуры, развивает самосознание ребенка, а 
также интерес к культуре других народов мира.

Тема природы, ее восприятия как эстетической, нравственной составляющей жизни 
человека, выраженного в музыкальных, поэтических образах сквозь призму отношения 
композитора, поэта к миру, занимает большое место в учебниках, начиная с 1 класса 
(темы «Повсюду музыка слышна», «Душа музыки — мелодия», «Музыка осени», 
«Музыка утра», «Музыка вечера», «Сочини мелодию», с. 12—19). В темах для 2 класса 
«Край, в котором ты живешь», «Поэт, художник, композитор», «Музыка утра», «Музыка 
вечера» (с. 42—49) и др. музыкальные произведения рассказывают о красоте родной 
природы, воспитывают любовь и заботливое отношение к ней.

Впервые в учебники для 1—4 классов включены темы, связанные с духовно-
нравственным воспитанием учащихся. 

Например, в учебнике для 1 класса в темах «Пришло Рождество, начинается 
торжество», «Родной обычай старины» (с. 34—39), в разделах учебников для 2, 3 и 4 
классов «О России петь — что стремиться в храм» раскрываются содержание, смысл 
основных христианских праздников. В учебниках даются тексты и нотная запись 
рождественских песен разных народов (1—2 классы, с. 34—37), пасхальных песнопений 
(3—4 классы, с. 48—51). Дети знакомятся с колокольными звонами во 2 классе в темах 
«Великий колокольный звон», «Звучащие картины» (с. 38—41), в 4 классе в темах 
«Ярмарочное гулянье», «Святогорский монастырь» (с. 52—55). 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
В учебниках произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. В учебниках широко 
используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 
народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 
сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической
проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 
представителей разных эпох и культур.

Например, в учебнике для 1 класса — темы «И муза вечная со мной!», «Хоровод 
муз» (с. 8—11), «У каждого свой музыкальный инструмент» (с. 54—55) знакомят с 
песнями и танцами народов мира. 

В учебнике для 2 класса — сопоставление увертюр к операм «Руслан и Людмила» 
М.И. Глинки и «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта в теме «Увертюра» (с. 102—103), 
мелодий песен, интонаций сочинений этих же композиторов в теме «Печаль моя светла» 
(с. 122—123). Рассматривается творчество И.-С.  Баха, Л. Бетховена и др.
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В учебнике для 3 класса в теме «Певцы родной природы» (с. 124—125) 
раскрываются общие черты музыки русского композитора П.И. Чайковского и 
норвежского композитора Э. Грига.

В учебнике для 4 класса тема «Композитор — имя ему народ» (с. 60—61) знакомит 
учащихся с песнями народов мира. Тема «Русский Восток» (с.  102—105) рассказывает о 
русских композиторах, которые использовали в своих произведениях восточные мелодии. 
Темы «Не молкнет сердце чуткое Шопена…», «Танцы, танцы, танцы…» (с.  82—85), 
«Исповедь души», «Революционный этюд» (с. 114—117) посвящены жизни и творчеству 
польского композитора Ф. Шопена.

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Содержание данной линии учебников воспитывает художественный вкус 

школьников, ориентируя их на образное, нравственно-эстетическое постижение основных
пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. 

Например, в 1 классе в темах «Музыка осени» (с. 16), «Музыка вечера» (с. 49) 
предлагаются такие вопросы и задания:

*Послушай пьесу. Какую осень нарисовал композитор музыкальными красками? 
Какое стихотворение по настроению близко этой музыке?

* Послушай, как музыку вечера нарисовали разные композиторы.
* О чем рассказала тебе эта музыка?
* Передай красками настроение вечера.
Во 2 классе в теме «Природа и музыка» (с. 21) — «Как звуками фортепиано можно 

показать простор между небом и землёй, облаками и травой?» и т.п.
 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками.
С этой целью во все учебники включено большое количество игр и заданий, 

разнообразных по форме и содержанию. Целый ряд заданий связан с созданием 
пластических этюдов, участием в драматизации музыкальных пьес, в сценическом 
воплощении фрагментов музыкальных спектаклей; с формированием навыков свободного 
дирижирования; элементарного музицирования на детских музыкальных инструментах. 

Например, в 1 классе в темах «Музыкальная азбука» (с. 22—23), «Музыкальные 
инструменты» (24—25), во 2 классе в темах «Плясовые наигрыши» (с. 56—57), «Музыка в
народном стиле» (62—63), «Сказка будет впереди» (с. 72—73), в 4 классе в темах 
«Ярмарочное гулянье» (с. 53), «Оркестр русских народных инструментов» (с. 64—65) и 
др.

Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется 
возможность выбора заданий в соответствии cо своими  интересами и предпочтениями, 
даются задания на интеграцию различных видов творческой деятельности и 
взаимодействие со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. Например: 
представь себя в роли композитора, дирижера, режиссера, разыграй песню, сочини 
мелодию, подбери аккомпанемент. Участвуя в играх, драматизации музыкальных 
произведений дети получают навыки работы в группе. 

В 1 классе в теме «Родной обычай старины» (с. 36) предлагается сочинить колядку с 
пожеланиями тем людям, к которым идешь в гости. В теме «Мамин праздник» (с. 61) 
дается задание выучить и спеть маме и бабушке песенки о весеннем празднике и т.п. В 
теме «Чудесная лютня» (с. 65) предлагается представить, «что в школу приехали дети из 
другой страны, которые не знают твоего языка. С какой музыкой ты бы их познакомил, 
чтобы они лучше узнали и почувствовали твою страну?» В темах «У каждого свой 
музыкальный инструмент» (с. 55), «Разыграй сказку», (с. 53), «Опера-сказка» (с. 73) и др. 
предлагается разыграть по ролям песню, сказку, сценку из музыкального спектакля. 
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 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

С этой целью в учебниках представлен разнообразный материал, нацеленный на 
воспитание человека, душевную отзывчивость, понимание чувств других людей и 
сопереживание им.

Изучение произведений композиторов-классиков, например: Глинки (3 класс, с. 70—
75), Глюка (3 класс, с. 76—77), Чайковского (3 класс, с.  86—87), Грига (3 класс, с. 104—
105), Бетховена (3 класс, с. 106—107) способствует воспитанию у детей эмоциональной 
отзывчивости, сопереживанию героям музыкальных произведений, обогащает чувства, 
развивает душевные качества.

Изучение произведений духовной музыки базируется на культурологическом 
подходе, дающим возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Вопросы и задания в учебниках 
направляют учебную деятельность детей на активное, прочувствованное и осознанное 
восприятие лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего — 
от народной песни, духовной музыки до фрагментов из кантат и опер героико-
патриотического характера. Разнообразный материал нацелен на воспитание в ребенке 
душевной отзывчивости, развитие способности думать о чувствах близких людей и 
сопереживать им. 

Например, во 2 классе в темах «Молитва» (с. 47), «Мама» (с. 34), «Детский 
музыкальный спектакль» (с.  77), в 3 классе в темах «Севера песня родная» (с.  104—105), 
«Героическая» (с. 106—107), в 4 классе в темах «»Я пойду по полю белому…» (с. 20—21),
«Прелюдия» (с. 112—113), «Революционный этюд» (с. 116—117) и др.

Метапредметные результаты
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.
С этой целью в учебниках предлагаются задания, связанные с пением (1 класс, с. 15, 

17, 19, 23, 35; 2 класс, с. 21, 123; 3 класс, с.  15, 21, 27, 47, 83 4 класс, с. 79, 85, 104), 
пластическим интонированием (1 класс, с. 24, 59, 61; 3 класс, 17; 4 класс, 75), 
драматизацией музыкальных произведений, участием в сценическом воплощении их 
фрагментов (1 класс, с. 33, 53, 55, 73; 2 класс, с.  59, 61, 3 класс, с. 33; 4 класс, с. 53), 
формированием навыков свободного дирижирования (1 класс, с. 39; 2 класс, с. 81, 4 класс,
с. 13); сочинением — «представь себя в роли композитора»  (1 класс, с. 25; 2 класс, с. 65, 
69; 4 класс 69, 106), элементарным музицированием на детских музыкальных 
инструментах, воображаемой клавиатуре (1 класс, с. 58—59; 2 класс, с.  57, 63, 69; 3 класс,
с. 61; 4 класс, с. 65, 89).

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

С этой целью в учебниках предлагаются задания, рассчитанные на совместную 
деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных 
произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п. 
(В 1 классе — с. 15, 19, 21, 23, 55; во 2 классе — с. 10, 21, 33, 57, 59, 61, 63; в 3 классе — 
с. 7,47, 51; в 4 классе — с. 10—11, 18—19, 68—69 и др.).

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за 
достижение общего художественно-эстетического результата; формирует умение 
контролировать и оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации.

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Начиная с 1 класса, учащиеся анализируют прослушанную музыку: как она звучит, 

какое настроение передает, какие чувства вызывает. Например, в 1 классе в темах 
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«Музыкальные инструменты» (с. 28—29), «Разыграй песню» (с. 32—33), во 2 классе в 
темах «Симфоническая сказка» (с.  90—93), «Все в движении» (с. 113, 115) и др. 
Сравнивают различные музыкальные произведения, выявляя их сходство и различия. 
Например, в 1 классе в теме «Пришло Рождество, начинается торжество» (с. 34—35), 
«Музыкальные инструменты» (с. 63), во 2 классе в теме «Опера «Руслан и Людмила» 
(с. 83, 85, 87), в 3 классе в темах «Святые земли русской» (с. 53), «Севера песня родная» 
(с. 105), в 4 классе в теме «Ангел вопияше» (с. 34—35), «Родной обычай старины» (с. 36—
37), «Зимний вечер» (с. 46—47) и др.

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

С этой целью в учебниках представлено большое количество стихов и отрывков 
прозы с заданиями выразительно прочитать, сопоставить с соответствующими 
музыкальными произведениями, придумать рассказ и т.п.

Например, в 1 классе в теме «Сочини мелодию» (с.  18—19), «Музыкальные 
инструменты» (с. 24—25), во 2 классе — «Сочини песенку» (с. 65), в 3 классе —  «Игры и 
игрушки» (с. 32), «На прогулке (с. 35), «Вечер» (с. 37),  «Древнейшая песнь материнства 
(с. 45), «Настрою гусли на старинный лад…» (57), «Вербочки» (с. 50—51); в 4 классе — 
«Как сложили песню» (с. 14—15), «Звучащие картины» (с. 16—17), «Зимнее утро» (с. 44
—45), «Приют, сияньем муз одетый… (с. 56), «Старый замок (с. 79) и др.

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий.

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по 
жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формируют у младших 
школьников универсальные учебные действия и, тем самым, — одну из важнейших 
граней культуры человека — способность схватывать, устанавливать связи и отношения 
отдельных явлений жизни и искусств. 

Например, в 1 классе — с. 33, 45, 57, 63; 2 класс — с. 19, 27, 79, 83; 3 класс — с. 21, 
25, 26, 29, 31, 35, 45; 4 класс —17, 35, 37, 45,  47, 85 и др.

 Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Отличительной особенностью данной линии учебников является охват широкого 
культурологического пространства, выход за рамки музыкального искусства и включение 
в учебники сведений из истории, привлечение произведений литературы (поэтических и 
прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет не только 
функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения, но и способствует развитию ассоциативно-
образного мышления. 

С этой целью, начиная с 1 класса, в учебниках предлагаются задания на 
сопоставление музыкальных сочинений с произведениями литературы и изобразительного
искусства. Например, в 1 классе — с. 45, 47, 49, 60; во 2 классе— с. 20, 29, 31, 41, 83; в 3 
классе — с. 11, 37, 65, 99; в 4 классе — с. 17, 71, 101,107 и др.

Разнообразие материала и заданий помогает учащимся легче и быстрее запоминать 
музыку, понять ее образный строй, формирует их музыкально-слуховой опыт, 
интонационный словарь.

Предметные результаты
 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека.
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Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на понимание роли 
музыки с жизни каждого человека с самых первых уроков. Например, в учебнике 1 класса 
— первый раздел «Музыка вокруг нас» дает возможность школьникам понять, что музыка
окружала человека во все времена: «И Муза вечная со мной!» «Хоровод муз», «Повсюду 
музыка слышна» /фольклор/ (с.  8—13).

Линия «Природа и музыка» дает возможность ребенку понять неразрывное единство
человека с природой. Например, «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского (2 класс, с. 8
—9, 4 класс, с.  126—127), «Утро», «Вечер» С.  Прокофьева  (2 класс, с. 20—21), 
«Вечерняя песня» М. Мусоргского, «Заход солнца» Э. Грига (3 класс, с.  36—37) «Утро» 
Э. Грига, «Доброе утро» Д. Кабалевского (1 класс, с.  44—47, 3 класс, с. 24—25), «Океан 
— море синее» Н. Римского-Корсакова (3 класс, с.  84—85)», «Весна. Осень» Г.Свиридова
(2 класс, с.  120—121),«Снег идет» Г. Свиридова (3 класс, с.  120-121), русские народные 
песни «Ты река ль, моя реченька» (4 класс, с.  10), «У зари-то у зореньки» (4 класс, с. 18), 
троицкие песни (4 класс, с.  68—69), песни о природе народов мира (4 класс, с.  60—61), 
пьесы из цикла «Времена года» П. Чайковского (4 класс, с.  42—43) «Зимнее утро», 
«Зимний вечер» (4 класс, с.  44—47), «Сирень» С.  Рахманинова (4 класс, с.  80—81). 

В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке, но и в 
произведениях литературы (стихи И. Никитина, А. Фета — 1 класс, с.  45, 48; А. Пушкина 
— 1 класс, с.  16, 4 класс, с.  42—49 и др.), изобразительного искусства (Ф. Васильев — 
1 класс, с.  45, 49), И. Левитан — 1 класс, с. 46, 2 класс, с.  40, 3 класс, с.  36—37), Б. 
Кустодиев — 2 класс, с. 52; В. Борисов-Мусатов — 2  класс, с.  120—121 и др. Широкие 
ассоциативно-образные связи музыки с другими видами искусства помогают ребенку 
познавать мир, созданный музыкальными звуками, красками, словами. 

Духовно-нравственному совершенствованию личности младшего школьника 
способствуют музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические личности, образы 
защитников земли Русской (1 класс, с.  56—57; 2 класс, с.  42—43; 3 класс, с.  12—13 — 
Петр I, 16—17 — А. Невский; с.  44—45 — С.  Радонежский, 52—53 — святые земли 
русской, с. 18—21 — Иван Сусанин; 4 класс, с. 26—27 — княгиня Ольга и князь 
Владимир, с. 94—99 — Сусанин; 4 класс, с.  30—31 — славянские просветители Кирилл и
Мефодий, с.  28—29 — Илья Муромец,  а также образы материнства (1 класс, с.  60—61, 2
класс, с. 35—35, 3 класс, с. 40—47), детства (1 класс,72—73, 2—3 классы, раздел «День, 
полный событий», соответственно с. 18—35, 24—37), традиции народных и религиозных 
праздников (Рождество Христово — 1 класс, с.  34—35, 2 класс, с.  48— 51, колядование 
— 1 класс, с.  36—37; Масленица, встреча весны — 2 класс, с. 66—69, 3 класс, с. 66—67; 
Вербное воскресение — 3 класс, с.  48—51, Троица — 4 класс, с. 69—71). 

Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны 
исполнительского мастерства, знакомят с музыкальными инструментами, 
исполнительскими коллективами и исполнителями—инструменталистами, вокалистами, 
дирижерами (1 класс, с.  24—31, 54—55, 58—59, 62—67; 2 класс — 28—29, 80—81, 124—
127, 3 класс, с.  94—101, 4 класс, с.  14—15, 62—67, 74—75, 90—94,  112—113, 118— 119,
122—123) и др.

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия «музыкальная 
культура школьников». Это и культура восприятия музыки различных стилей, жанров — 
музыкального фольклора (1 класс — народные песни и музыкальные инструменты, с.  24
—23, 36—37, 52—55, 64—65; раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» в учебниках 
2 класса, с.  52—69; 3 класса, 54—67; 4 класса, с.  58—71); музыки религиозной традиции 
(раздел «О России петь, что стремиться в храм» — 2 класс, с.  36—51; 3 класс, с. 40—43; 
4 класс, с.  26—39); музыки золотого фонда русской и зарубежной классики (композиторы
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М. Глинка, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, С.  Рахманинов, 
И.Стравинский, С.  Прокофьев, Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. Рыбников и др.; И.-
С.  Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. Шуберт, Дж. Гершвин, Ф. Лоу, 
Р. Роджерс и др.), современной академической и популярной (джаз, авторская песня, 
мюзикл, песни современных отечественных композиторов).

Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом развороте 
учебников (1 класс, с.  21 — «Разучи песни об азбуке и спой их на своем школьном 
празднике»; с.  39 — «Передай выразительными движениям вальс снежинок»; с. 61 — 
«Исполни мягкими движениями руки пульс колыбельной, а потом, напевая мелодию, 
запиши его. Как должна звучать музыка?»; 2 класс, с. 59 «Разыграй песню «Выходили 
красны девицы». В сопровождении каких народных инструментов можно исполнить эту 
песню?»; с. 81 — «Представь себя в роли дирижера и попробуй продирижировать 
разными маршами из опер и балетов»; 3 класс, с. 60 — «Сыграй аккомпанемент /былины/ 
на воображаемых гуслях»; 4 класс, с. 69 — «Попробуй сочинить мелодию на текст 
народной песни «Березонька кудрявая» и спеть ее» и др. 

Музыкальный вкус младших школьников формируется под воздействием общения 
с лучшими образцами мирового музыкального искусства (включая популярную музыку), 
представленными на страницах учебника (1 класс — с. 12—13, 18—19, 60—61; 2 класс — 
с. 14, 22, 26—29, 40—41, 82—83, 114—115, 118—121; 3 класс — с. 29, 45, 104—105, 108
—109; 4 класс — с. 76, 108—109, 112, 114—117, 127); усвоению основных понятий  
(терминов) музыкального искусства в опоре на жизненно-музыкальный опыт (1 класс, 
с. 76—77, 78—79; 2—4 классы — термины по нижнему полу разворотов) и др. 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям.

C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий, направленные 
на проникновение учащихся в интонационно-образную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности, на осознание интонации как носителя образного смысла 
музыкального произведения и в широком смысле слова — как важнейшего свойства 
человеческого общения. 

Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с.  46—47): «Послушай, как наступление 
нового дня нарисовали музыкальными красками русский композитор П.И. Чайковский и 
норвежский композитор Э.Григ… Нарисуй …  картину утра к тому произведению, 
которое тебе больше понравилось. Красками передай настроение музыки… Скажи слова 
«Доброе утро» с разной интонацией. Послушай музыку о добром утре… Как звучит 
музыка в начале и в конце произведения? Жизнерадостно, стремительно, светло, 
восторженно, мягко, нежно? Спой песни о наступлении нового дня. Вспомни песни, стихи
или рассказы об утре». 

В теме «Детский музыкальный театр» (2 класс, с. 74—77): «Мечты Золушки о 
счастье выражены в звуках знакомого тебе танца. Какого? Какими словами можно 
передать состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме Опера «Руслан и Людмила»: 
«Сравни песню Баяна, которая открывает первое действие оперы М. Глинки с началом 
поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». В чем их сходство. А в чем различие?» (с. 83)

В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими персонажами 
сказки знакомит вступление к балету? ... Предвещает ли вступление счастливое 
завершение балета-сказки? Если да, то почему? (с. 87); Послушай финал первого действия
балета. Представь себе все  происходящее на сцене. Расскажи, чем заканчивается 
действие. Как ты понимаешь слова «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта»? 
(с. 89).

В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком на душу 
навей…», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—115), «В интонации спрятан человек» 
(с. 120—121) и мн. др.
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 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации.

С этой целью в учебниках представлены разные формы общения ребенка с музыкой, 
виды исполнительской деятельности. 

Например, в учебнике для 1 класса на с. 18—19 (разворот «Сочини мелодию») 
предлагаются задания на интонационно выразительное  прочтение стихотворений, 
передачу разного настроения и импровизацию мелодий на стихи; на с. 32—33 (разворот 
«Разыграй песню») предлагается исполнить с одноклассниками песни, изображая ее 
персонажей; в учебнике для 2 класса — разыграть с друзьями народную песню-игру (с. 60
—61), украсить мелодию «Камаринской» звучанием народных инструментов (с.  62—63), 
сочинить мелодию к песенке-закличке (с. 68—69),  в учебнике для 3 класса — 
представить себя дирижером оркестра и найти жесты, соответствующие характеру музыки
(с. 110—111), в учебнике для 4 класса (тема «Балет «Петрушка», с. 106—107) — 
представить себя режиссером спектакля и определить характер отдельных эпизодов 
сцены. 

В целом, содержание учебников и разноуровневые задания дают возможность детям 
проявить творческое начало в размышлениях о музыке; в импровизациях (речевых, 
вокальных, ритмических, пластических); нацеливают учащихся на самостоятельную работу 
в классе и дома (при наличии у ребенка домашней фонотеки по программе), на 
взаимодействие ребенка и взрослых в семье, в сфере досуга, во внеурочной работе 
(посещение концертов, театров, музеев), а также на организацию проектной музыкально-
эстетической деятельности учащихся (на предметной и межпредметной основе). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности»

 Физическая культура
для 1—4 классов общеобразовательных учреждений

Автор: В.И. Лях

УМК «Школа России»

Представленный на экспертизу учебник «Физическая культура» для учащихся 1—
4 классов общеобразовательных учреждений написан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта (Приказ министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) учебник для 1–4 классов направлен на достижение 
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 
культуре.

Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.
В разделе учебника «Современные Олимпийские игры» (с. 13–17) представлены 

сведения о символике, идеях, традициях и выдающихся спортсменах России и других 
стран, ставших олимпийскими чемпионами по самым разным видам спорта. Особо 
отмечена роль летней московской Олимпиады (1980 г.) и будущей зимней Олимпиады в 
Сочи (2014 г.).
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2. Формирование уважительного отношения к культуре других народов.
В разделе «Играем все» (с. 128–136) приведены подвижные игры, в которые играют 

дети во многих уголках многонациональной России, описаны правила игровой 
деятельности. Данные материалы самым непосредственным и естественным образом 
формируют основы уважительного и доброжелательного отношения друг к другу и к 
игровой культуре других народов, развивают познавательный интерес, желание 
заниматься физической культурой, знать, когда и как возникли физическая культура и 
спорт на территории России и других стран. Этому вопросу посвящен раздел учебника 
«Когда и как возникли физическая культура и спорт» (с. 8–13). 

3. Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающего. 

Все разделы учебника формируют личностный смысл учения, поскольку младшие 
школьники любят говорить о себе, и слова «Я», «Моё» являются для них основными 
факторами общения. Например, прочти и объясни основы правильного поведения (с. 32), 
осанки (с. 26), первой помощи при травмах (с. 87–89), необходимой спортивной одежде и 
обуви (с. 75–77), расскажи о продуктах питания и необходимом питьевом режиме (с. 64, 
68) и сверстниками и др.

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

В учебнике содержатся тексты, которые помогут выработать у детей основы 
правильного поведения, развить у них доброжелательность, отзывчивость, понимание и 
сопереживание чувствам своих товарищей и друзей. Этому способствуют все разделы 
учебника, но особенно материалы по освоению подвижных игр (с. 128–136), упражнений 
в легкоатлетических упражнениях (с. 92–107), по плаванию (с. 137–143), в зимних видах 
спорта (с. 143–150) и др. Эти материалы учат детей, как правильно вести себя со 
сверстниками и взрослыми, понимать и осознавать свои ошибки, помогать и заботиться о 
друзьях, делиться с ними своими мыслями и переживаниями.

5. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

Для формирования умений и навыков сотрудничества со сверстниками, более 
старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями (с. 124 и др.) в учебнике 
содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами (с. 103, с. 119 и др.), 
в группах и командах (с. 128–136), которые учат детей взаимодействовать, общаться и 
соперничать с разными категориями населения. Учащиеся младших классов приобретают 
навыки работы в группе, учатся соблюдать правила.

6. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур. 

Вся первая глава учебника «Что надо знать» (с. 7–90) ориентирована на выработку 
системы знаний и представлений об органической целостности мира, природы, общества, 
человека. При этом в той же первой главе говорится о разнообразии природы (занятия 
физическими упражнениями в разных природных и климатических условиях), народов, 
населяющих Российскую Федерацию, живущих в других странах Европы и мира, а также 
систем физической культуры и, в том числе, игр, в которые играют дети в этих странах.

7. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

Осваивая материал второй главы «Что надо уметь» (например, первоначальные 
умения в беге, прыжках, метаниях, гимнастических и акробатических упражнениях, 
плавании, лыжном спорте, зимних видах спорта, а также умения осуществлять групповую 
и командную игровую деятельность — подвижные игры), у детей формируются 
первоначальные умения самостоятельности, личной ответственности за свои действия и 
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поступки (с. 91–161). После каждого из подразделов 2 главы сообщаются сведения о 
нормах и правилах поведения (с. 106–107, 111, 126 и др.), необходимости объективной и 
справедливой оценки  показанных результатов в двигательной, игровой и 
соревновательной деятельности (с. 154–158), говорится о свободном выборе занятий 
подвижными играми и другими видами физических упражнений (с. 112, 128 и др.).

8. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
Формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств способствуют 

разнообразные разделы учебника, в которых идет речь о красоте тела и духа человека, 
занимающегося физической культурой (например, «Твой организм», с. 19–32, 
«Тренировка ума и характера», с. 68–74, и др., овладевая которыми ученики сравнивают 
сверстников и взрослых, которые «дружны» с физической культурой и занятиями спортом
и которые эти занятия игнорируют).

9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 
Весь материал учебника так или иначе способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня (с. 
68–74), личной гигиены (с. 45–49), закаливания (с. 50–54), приема пищи и питательных 
веществ (с. 63–66), воды и питьевого режима (с. 66–68), необходимости осуществления 
самоконтроля (с. 78–86), первой помощи при травмах (с. 87–90). Этому же способствуют 
и материалы учебника, в которых говорится о «спортивном уголке» (с. 161–162), который 
должен быть у каждого ученика начальных классов, и где повышается физкультурная 
грамотность («Физкультурная азбука», с. 163–166, «Советуем прочитать», с. 167 и др.).

Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
Последовательно представлены подготовительные и подводящие упражнения по 

овладению жизненно важными умениями и развитию основных физических способностей 
(скоростных, силовых, выносливости, координационных, гибкости, см. главу 2, с. 137–
143, с. 151–160 и др.);

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата. 

Материалы учебника формируют умение планировать распорядок дня (утренняя 
зарядка, водные и гигиенические процедуры, поход в школу и обратно, учебная 
деятельность, питание, занятия физическими упражнениями во время подготовки уроков, 
самостоятельные спортивные занятия, в том числе и совместно со сверстниками, 
родителями и др.). Специальные подразделы учебника «Самоконтроль» (с. 78–86), «Твои 
физические возможности» (с. 151–160) содействуют выработке умения вести контроль и 
давать оценку своих (и товарищей) осваиваемых учебных действий.

3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В учебнике «Физическая культура» содержатся вопросы и упражнения, 
способствующие активизации умственной деятельности (с. 76–77, 126 и др.), развитию 
логического мышления (с. 40, 150 и др.), формированию умений классифицировать 
движения по родо-видовым признакам (например, к циклическим локомоциям относятся 
ходьба, бег, бег на лыжах, коньках, плавание; к ациклическим — всевозможные виды 
прыжков, к играм — все подвижные и спортивные игры: индивидуальные, групповые, 
командные и т.д.) (с. 91–150)). 

Изучение материала учебника позволяет ученикам также точно классифицировать 
новые современные виды движений (например, бег на роликовых коньках относить к 
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циклическим движениям, а всевозможные народные игры к групповым, индивидуальным 
и командным, или к играм, которые преимущественно развивают физические 
способности, психические процессы или психомоторику и т.д.) (с. 128–136 и др.);

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

Материалы по подвижным и доступным мини-спортивным играм формируют 
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной игровой или 
спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно 
оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное 
поведение и поведение участвующих лиц (с. 128–136). Будучи правдивыми и честными, 
контролируя и оценивая достижения в тестах, при освоении различных видов 
двигательных действий (свои и сверстников), сравнивая эти достижения с нормами для 
детей определенного возраста, они приобретают умение осуществлять самоконтроль и 
вести взаимный контроль осуществляемой двигательной деятельности (подразделы 
«Проверь себя» по всему учебнику, подраздел «Подведем итоги игры», с 89–90);

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества.

Ряд подвижных и мини-спортивных игр по своей сути и содержанию несет в себе 
конфликтную составляющую. С помощью учебника дети приобретают умения учитывать 
не только свои интересы, но и интересы других сверстников и соперников, учатся 
сотрудничать для достижения целей и задач игры в зале и на открытых площадках 
(подраздел «Правила поведения на занятиях», с. 106–107, подраздел «Правила поведения 
во время игры», с. 136 и др.); 

6. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

В процессе знакомства (вначале совместно с родителями, а затем самостоятельно) с 
текстом учебника дети приобретают начальные сведения о сущности и значении занятий 
физическими упражнениями, необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать 
правильную осанку и др. (раздел «Что такое физическая культура», с. 18–19, раздел «Твой
организм», с. 19–32 и др.). Они получают начальные знания об особенностях процессов и 
явлений, которые сопровождают занятия физической культурой и соблюдение основ 
закаливания, личной гигиены и в целом здорового образа жизни и др. (раздел «Личная 
гигиена», с. 45–49, раздел «Закаливание», с. 50–54);

7. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Учебник дает возможность учащимся, во-первых, овладевать базовыми 
предметными понятиями, относящимися к физической культуре, спорту, олимпийскому 
движению, основам игровой и соревновательной деятельности, занятиям физическими 
упражнениями в режиме дня и т.д. Во-вторых, материалы учебника дают начальные 
сведения из области многих других предметов: истории и Олимпийских игр («Когда и как 
возникли физическая культура и спорт», с. 8–13, «Современные Олимпийские игры», 
с. 13–17), анатомии и физиологии («Твой организм», «Основные части тела», «Основные 
внутренние органы», «Скелет», «Мышцы», «Сердце и кровеносные сосуды», «Органы 
дыхания», «Органы пищеварения», с. 19–45 и др.), математики («Самоконтроль», с. 78–86,
за своим физическим развитием и физической нагрузкой, ведение счета во время 
подвижных и мини-спортивных игр, с. 134–135, и др.), гигиены («Личная гигиена», с. 45–
49, «Спортивная одежда и обувь», с. 75–78, «Первая помощь при травмах», с. 87–90), 
литературы (речитативы во время подвижных игр, с. 128–129, самостоятельное чтение 
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учебника, «Советуем прочитать», с. 167), психологии и педагогики («Тренировка ума и 
характера», «Правила поведения во время всевозможных физических упражнений»).

Таким образом, уже в самые первые годы изучения предмета младшие школьники 
получают представление о том, что физическая культура — это область не только 
движений и спортивных занятий. Данная дисциплина требует глубоких знаний по ряду 
других, описанных выше предметов, находящихся с физической культурой в тесной связи 
и отношениях.

Предметные результаты освоения содержания учебника в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации. 

Этому способствуют структура и содержание всех глав и подразделов учебника. В 
подразделе «Что такое физическая культура» (с. 18–19) говорится, что основными ее 
слагаемыми являются устойчивые мотивы и потребности человека в бережном отношении
к своему здоровью, культуре движений, оптимальный уровень физического развития и 
физических (координационных, скоростных, силовых, выносливости и гибкости) 
способностей. В данном, а также других подразделах «Твой организм» (с. 19–32), 
«Тренировка ума и характера» (68–74), «Все на лыжи» (с. 143–150) и других учащиеся 
начальных классов приобретают сведения и первоначальные умения о том, что занятия 
физическими упражнениями, использование водных и закаливающих процедур, 
естественных сил природы укрепляют не только физическое, но также психическое и 
социальное здоровье.

Почти все материалы учебника подводят к мысли, что высокий уровень физической 
культуры и, связанный с ней оптимальный уровень здоровья, — одни из основных 
слагаемых успешной учебы и социализации в обществе.

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

Овладение данной группой умений — это одна из основных задач учебника. Этому 
посвящен специально ряд разделов: «Личная гигиена» (с. 45–49, в разделе подробно 
расписан режим дня, необходимость, правила и упражнения утренней зарядки, описаны 
оздоровительные мероприятия и правила их применения и др.); «Играем все» (с. 128–136, 
здесь описаны многие подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, с мячом и др., 
правила их проведения и особенности поведения играющих); «Жизненно важное умение» 
(с. 137–143, плавание и его роль в организации здорового образа жизни), а также «Все на 
лыжи» (с. 143–150, в разделе сообщается о значении умения бегать на лыжах и коньках, 
даны упражнения по освоению этого умения и раскрыто значение занятий на свежем 
зимнем воздухе для укрепления здоровья, организации труда и отдыха) и т.д.

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Этому способствует упомянутый выше раздел «Самоконтроль» (с. 78–86), в 
котором, в частности, рассказывается, как ученик может и должен оценивать свое 
самочувствие и контролировать величину физических нагрузок; как и для чего измерять 
пульс и какой величины он должен быть после зарядки или тренировки. В дневнике 
самоконтроля даются сведения также о необходимости контроля спортивных 
достижений — показателей основных физических способностей: скоростных, скоростно-
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силовых, координационных (ловкость) и гибкости. Сведения о тестировании физических 
способностей, как и других составляющих здоровья, здорового образа жизни, 
переносимости физических нагрузок сопряжены с интересными и ясными 
иллюстрациями. После данного раздел учебника есть рубрика «Проверь себя», в которой 
ученик должен ответить на вопросы типа: 1) знаю, на каких участках тела надо измерять 
пульс; 2) знаю, как посчитать пульс; 3) веду дневник самоконтроля; 4) знаю свой рост, 
массу тела, окружность грудной клетки; 5) выполняю контрольные упражнения.

В учебнике есть еще специальный раздел «Твои физические способности» (с. 151–
160), в котором, среди прочего, подробно описаны тесты, которые позволяют ученику 
достаточно полно оценить основные физические качества; приводится таблица, на 
основании которой ученик (сам или с родителями) может оценить (и контролировать) 
уровень своей физической подготовленности на протяжении всех лет обучения в 
начальной школе.

2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-
юношеские движения и организации.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 
восемь разделов.

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 
современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества.

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
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начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 
жизни.

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 
начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 
компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 
информационной, проектной, социальной деятельности.

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития 
и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 
ступени начального общего образования.

В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы с семьями 
обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся.

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) обучающихся.

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 
результаты.

2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования:

В области формирования личностной культуры:

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,мыслям и 
поступкам;
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• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:

• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России.

В области формирования семейной культуры:

• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.
2.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества.

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 
равноправие,ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших;
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свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике.

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планетаЗемля; экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

2.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
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 традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 
деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 
развития.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 
примерах демонстрируется устремлённость 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 
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школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 
вне диалогического общения человека с другим человеком,ребёнка со значимым 
взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 
роли школы должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается
в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 
задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио-и телепередач, отражающих 

современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно- полезной и личностно -значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
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Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 
учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 
народа.

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности.

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина.

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-
нравственного развития личности.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
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, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 
примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 
настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 
которых есть место духовному служению и моральному поступку.

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства,обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 
взрослых, младших и старших детей.

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. 

человека с другими людьми.
 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится школа;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;
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• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и её народов;

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, области , в которой находится школа;

• стремление активно участвовать в делах класса, школы,семьи, своего города;
• любовь к школе, своему городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям,в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;
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• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом Республики Марий Эл, в которой находится школа (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным
учебным планом);

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин);

• ознакомление 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);

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам);

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников);
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• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России);

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей);

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 
и школы— овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности;

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества:

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;

• узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
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• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде);

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов);

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов;

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание):

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов);

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 
т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций;

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам);

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок);
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• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, 
в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного,
плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования);

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в школе 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека;

• участие в художественном оформлении помещений.
 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 
значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 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 молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 
деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 
национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные 
формы взаимодействия:

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций (с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования;

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом школы и управляющим советом 
школы;
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• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в школе.

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 21, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 
принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 
оценке эффективности этих программ;

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей(законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 
др.

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися:

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 
и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.
п.), а также собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. 
в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 
общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков;

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся           в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,

общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):
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• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

2.4.Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 
образа жизни
 Воспитание экологической культуры.
Пояснительная записка.
      О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. 
Загрязненный воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее у всех 
народов общее. Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель 
планеты Земля несут ответственность за сохранение природы для нынешнего и будущего 
поколений. Вот почему сегодняшняя экологическая ситуация – предмет всего 
гражданского воспитания. Важно научить людей создавать вокруг себя благоприятную 
среду и вести себя так, чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать самоуважение от 
того, как живешь, а не отвращение и беспомощность.

      Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической 
теорией  и школьной практикой задачу большой экономической и социальной 
значимости: воспитание школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к 
природе, защиты и возобновления природных богатств. Экологическое образование 
подрастающего поколения – это не просто одна из важнейших задач современного 
общества, это – условие его дальнейшего выживания.

     Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека практически 
на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы этого отношения 
закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст должен стать 
объектом пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами экологического 
образования и воспитания. 

      Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти  в сознание “с
молоком матери”, среди них на первое место надо поставить любовь    к Родине, к родной 
природе.
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     Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 
развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование 
человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления. 

Цели экологического воспитания:

 становление человека гармоничного через радость развития, познания, творчества, 
совершенствования для постижения все более высоких уровней красоты, гармонии,
любви;

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое 
проявляется в трех аспектах: 

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения;

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 
общественную ценность;

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь 
сохранения духовного и физического здоровья общества.

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся:

  «формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды; 

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
  формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 

  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях»; 

  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

         Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 
разнообразных форм работы, их разумного сочетания.

        Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно 
проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала,                      
с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.

      Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 
посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 
очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, 
сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка 
птиц, охрана муравейников и т.д.

Существуют различные технологии экологического воспитания:

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 
экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 
др.); 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 
использование  метода проектов);

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 
экологических олимпиад и др.);

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.);
5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);
6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 

       При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 
место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен 
культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 
формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 
ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 
творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 
знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 
законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.

        В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные 
игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, 
сюжетно-ролевые игры, дидактические игры.
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      Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 
природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 
природы, проведение простейших опытов.

      В работе  по формированию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе 
широко используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с 
учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение 
«За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – 
нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о 
поведении в природе и т.д.

      Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 
школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 
природоохранительные акции и экологические проекты.

     Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как правило, 
приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, поэтому 
они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, служат 
эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для 
детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным 
международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7
апреля), день Земли (22 апреля) и др.

Международные даты Проводимые природоохранные 

акции
Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега»
Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши 

лучшие друзья»
День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля»;

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки»,

«Уберем ромашковую поляну»
Международный день птиц Операция «Птичьи домики»

        Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 
окружающей среды местного значения – помогает организация экологической тропы, 
пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции.

        Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически целесообразных 
решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - помогает  
использование  метода  проектов.

       Можно использовать в работе  метод экологических проектов для младших 

школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 
исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами.  
Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется 
гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на 
межпредметность, самостоятельность, осмысление действий.
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Название проекта Цель  проекта
«Подкормка зимующих 
птиц»

Развивать у детей представления о зимующих птицах, 
развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 
живое; развивать коммуникативные способности

«Разработка экологических 
знаков»

Составить, создать с детьми экологические знаки, при 
помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести 
себя в окружающей их природе; развивать творческое 
мышление, воображение.

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 
как о важной составляющей здоровья человека и всего 
живого на Земле; заложить основы навыка поддержания 
чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе.

«Красная книга – сигнал 
опасности»

Развивать у учащихся  представления о назначении Красной 
книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 
растений и животных.

      Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются подготовительный,
аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы деятельности детей.

       Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  нацелено, 
прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 
ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен.

      На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших 
школьников большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда 

образовательного учреждения. Разнообразие растительного и животного мира  на участке 
образовательного учреждения  и на прилегающей территории,  составляют развивающую 
экологическую среду. В качестве основных «экологических пространств»   используется 
учебно-опытный пришкольный участок, экологическая тропа, участок «Зеленая аптека».

      Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 
непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе создана и 
функционирует экологическая тропа, на которой проводятся тематические экскурсии, 
наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для наблюдения 
младшими школьниками в ближайшем природном окружении.  Основная задача тропы – 
воспитательная. Объектами наблюдений и изучений на тропе являются  как отдельные 
растения и животные, так и целые сообщества (луг, степь, водоем).

   Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений   за изменениями в 
природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок 
из природного материала.

На таких занятиях учащиеся познают:

 значение природы в жизни человека, 
 законы об охране природы, 
 как собирать материал, не причиняя вреда природе, 
 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. 
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          Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным средством и 
необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей.

      Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 
используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 
формировании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность 
изучения экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, 
волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: 
обучающиеся усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного взаимодействия
с окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; 
самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении 
экологических проблем, тем самым расширяется кругозор моих воспитанников, 
возрастает интерес к занятиям, повышается качество образования.

        В результате у  воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 
действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только 
по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, 
как отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие 
моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса.

         В современном мире задача  обеспечения безопасности жизнедеятельности 
участников образовательного процесса особенно актуальна: 
 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и 
экологических катастроф, 
 криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость 
обучения учащихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке,
 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-
транспортного травматизма, 
 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая 
техника) требуют знания и выполнения правил противопожарной безопасности,
 близкое расположение крупного водоёма (река Волга), небольших водоёмов
обязывает к изучению правил безопасного поведения в разные сезонные периоды,
 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного 
использования,
 информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее 
технические, этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в 
процесс познания, оказывается незащищенным от потоков информации. 
 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, 
материальные  проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного 
травматизма на уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время 
подвижных игр на переменах, во время  внеурочной деятельности.

Формы работы с педагогическим коллективом:
 оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике безопасности, 
 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности,
 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных 
мероприятий по безопасности,
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 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства,
 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 
эвакуация из здания школы)
 владение программно-техническими мерами защиты информации, 
осведомлённость  о проблемах информационной безопасности личности школьника в 
ИКТ-насыщенной среде.
Формы работы с учащимися:

 единый классный  час «Твоя жизнь – твой выбор», 
 участие в школьных акциях  «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!»,
 участие в школьном конкурсе агитбригад «Законы безопасности»,
участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись быть 
пешеходом», участие в городском конкурсе агитбригад по ПДД, 
 выпуски экологической газеты, плакатов, листовок, 
 конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму – 

НЕТ!»

Формы работы с родителями учащихся:
 родительские собрания, конференции,
 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики.
       Формирование потребности в здоровом образе жизни.

      Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни 
предполагает систему работы по направлениям:

 проведение (трижды в год) единого классного часа «Твоя жизнь – твой выбор» 
(неприятие вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности),

 проведение  классных часов – уроков Здоровья,
 участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое

питание», «Я выбираю здоровье!», 
 формирование толерантного отношения к людям разной национальности, 

проведение Единого Дня толерантности,
 участие в мероприятиях экологической направленности,
 формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы, праздники 

«Витаминная ярмарка», «Золотая осень», конкурсы стенгазет и листовок «Новому 
поколению – здоровое питание», «Еда без вреда»,  

 встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми,  ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее 
здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со 
спортсменами–любителями и профессионалами,

  исследовательские проекты на тему  ЗОЖ, спорт, ОБЖ,

 Декада здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», 
конкурс плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция «Инфекция не пройдёт!», 
конкурс рисунков «Полезные привычки – добрые сестрички»,»).  

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать 
основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 
нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 
возрастов, позволяет повысить адаптивные возможности организма, а значит, является 
средством сохранения и укрепления здоровья школьников.
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Комплекс  школьных спортивно-оздоровительных мероприятий:
 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья;
 рациональная организация уроков физкультуры;
 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках;
 работа кружков спортивно – оздоровительной направленности «Народные забавы»,

«Здоровые спинки», «Игры с мячом» и секций ОФП, волейбола, баскетбола; 
 соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и др.,; 

традиционные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», 
«Физкульт-привет!», «Осенние старты», «Спортивный калейдоскоп», «Лыжный 
марафон», «Весёлый муравейник»

 традиционные массовые физкультурные  игры, праздники, походы, турслеты.

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса.

 Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской 
работы со взрослыми. 

 Психологические  индивидуальные консультации с участниками 
образовательного процесса. 

 Формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно 
воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих).

 Приобретение необходимой научно-методической литературы.
 Привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий.
Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 

здоровьесбережения.

Система наблюдения включает:
 физическое развитие,
 психическая адаптация,
 сопротивляемость организма,
 мониторинг охвата горячим питанием,
 мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с 

заболеваниями ЖКТ,
 мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и 

организацией питания,
 уровень физической подготовленности,
 уровень потребности в  здоровом образе жизни,
 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и

внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в спорте.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:

-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 
творчества;

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта;

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:
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- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи);

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 
руководством  учителя, воспитателя ГПД.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами; 

-учиться критично относиться к собственному мнению;

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.);

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

2.5. Программа коррекционной работы.

Пояснительная записка

        Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, а также с учетом опыта работы нашей гимназии по 
данной проблематике. 
       Одной из важнейших задач начального образования в соответствии  с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 
тех, кто в наибольшей степени нуждается  в специальных условиях обучения,  – 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в 
определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная
забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать формированию 
инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 
размышлению, рассуждению, самостоятельному  поиску. 

 Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Цели программы коррекционной работы:

1.  Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальная адаптация. 

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
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пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся  в данном 
образовательном учреждении;
3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего
образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников               с 
высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития).

       Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей. 
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной 
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1.            Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья. 

2.            Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.            Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности. 

4.            Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

5.            Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). 

6.            Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой педагога или тьютора (психолога) образовательного учреждения. 

7.            Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг. 

8.            Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей                     
с ограниченными возможностями здоровья. 

9.            Оказание психолого-консультативной и методической помощи родителям  
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья       
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Реализация  программы осуществляется на основе следующих принципов:
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        Соблюдение интересов ребёнка.

         Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать                                  

        проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

        Системность.

     Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 
подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 

        Непрерывность. 

     Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 

        Вариативность.

     Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

        Рекомендательный характер оказания помощи.

     Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 
каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 
ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 
способов действий.

 Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии
обучающегося.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

        Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
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подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения
—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ

Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Перечень  методов и методик для проведения мониторинга образовательной среды, 
состояния психологической службы психологического здоровья учащихся

1-е классы 
Личностные УУД:

- методика «Дерево»  (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко);
- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой);
- задание на учёт мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже);
- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже);
- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера) 

Д.Б.Эльконина).
Регулятивные УУД:

- прогрессивные матрицы Дж.Равена;
- тест Тулуз-Пьерона;
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- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 
(Л.А.Венгер);

- опросник «Саморегуляция».
Коммуникативные УУД:

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 
«Пересказ прослушанного текста»;

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже;
- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман;
- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман.

- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению

(Карта Стотта)

Диагностический модуль

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.

Задачи
(направления 
деятельности)

Планируемые 
результаты

Виды и формы 
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичнос
ть в течение 
года)

Ответственные

Медицинская диагностика
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья
детей.

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа с
родителями,
наблюдение 
классного 
руководителя,
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель
Медицинский 
работник

Психолого-педагогическая диагностика

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска»

Создание банка 
данных  обучающихся,
нуждающихся в 
специализированной 
помощи

Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ

Наблюдение, 
логопедическое 
и 
психологическое
обследование;
анкетирование  
родителей, 
беседы с 
педагогами

сентябрь Классный 
руководитель

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Получение 
объективных сведений
об обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 

Диагностирован
ие.
Заполнение 
диагностических
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 

сентябрь Классный 
руководитель
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профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей

протокола 
обследования) 

Проанализирова
ть причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.
Выявить 
резервные 
возможности

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному уровню 
развития 
обучающегося

Разработка 
коррекционной 
программы

До 15.10 Классный 
руководитель

Социально – педагогическая диагностика
Определить 
уровень 
организованност
и ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню 
знаний по предметам. 
Выявление нарушений
в поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики.

Сентябрь - 
октябрь

Классный 
руководитель
Учитель-
предметник

Коррекционно-развивающая работа включает:

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.

Коррекционно-развивающий модуль
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Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности

Планируемые

результаты.

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года)

Ответственн

ые

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Планы, 
программы

Разработать 
индивидуальную программу
по предмету.
Разработать 
воспитательную программу 
работы с классом и 
индивидуальную 
воспитательную программу 
для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов.
Разработать план работы с 
родителями по 
формированию толерантных
отношений между 
участниками инклюзивного 
образовательного процесса.
Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника.

сентябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель.

Обеспечить 
психологическое
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров

1.Формирование групп для 
коррекционной работы.
2.Составление расписания 
занятий.
3. Проведение 
коррекционных занятий.
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка

До 10.10

10.10-15.05

классный 
руководитель.

Лечебно – профилактическая работа
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов

Разработка  рекомендаций 
для педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ.
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный процесс 
Организация  и проведение 
мероприятий, направленных
на сохранение, 
профилактику здоровья и 

В течение 
года

Медицинский 
работник 

202



формирование  навыков 
здорового и безопасного 
образа жизни.
Реализация 
профилактических 
образовательных программ 
(например, «Все цвета 
кроме черного» и другие).

Консультативная работа включает:

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Информационно – просветительский модуль

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи 

(направления) 

деятельности

Планируемые 

результаты.

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.

Сроки 

(периодичность

в течение года)

Ответственные

Информирование 
родителей 

Организация 
работы  

Информационны
е мероприятия

По отдельному 
плану-графику

Специалисты ПМПК
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(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

семинаров, 
тренингов, Клуба 
и др. по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории 
детей 

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационны
е мероприятия

 По отдельному 
плану-графику

 

Специалисты ПМПК
 

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 деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей  развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный  процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность).

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной

сфер ребёнка.

        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

     Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;
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— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

— сотрудничество с родительской общественностью.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Психолого-педагогическое обеспечение:

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.
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Программно-методическое обеспечение

        В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы.

         При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять 

функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной 

и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). граммы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.

         В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение

         Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.

         С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (логопед, психолог,

и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.

         Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
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педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях  психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение

        Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.

        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Основные мероприятия

 Работа ПМПк  по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии – сентябрь;
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 Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май.

 Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению 

         Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных  трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы. 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей  о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом  внимании   – в течение 

года.

Мероприятия по работе с семьей

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»;

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»;

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья»

Круглогодичный  «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам 

воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.

Тренинговые занятия для родителей.

 «Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными детьми», 

«Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия                                    с 

гиперактивными детьми».

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается 

расписание дней консультаций).

Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для родителей.

(буклеты, рекомендации, анкеты, развивающие материалы) Информация  о возможных 
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трудностях и проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их преодоления. 

Информация о возрастных особенностях ребёнка.

Тематическая круглогодичная выставка детских  работ  (Темы: «Я  -ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.)

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть 

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.)

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся  – в течение года.

Проведение школьных педагогических советов.

Темы педагогических советов: 

1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников;

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми возможностями

обучения и развития;

3)Психологическая поддержка одарённых детей ;

4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости.

Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.

           В образовательном учреждении обучение ведется по системе учебников 

«Гармония». Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих 

дифференциацию и индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: 

учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также 

коррекционно-развивающие тетради и занятия по внеурочной деятельности  по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания;

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых);
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– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач;

– неспособность учесть все  условия  и этапы решения  задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма  при его выполнении;

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым);

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;

– неумение применить знания в нестандартной ситуации;

– неумение решить учебную задачу с использованием  «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности.

Общая характеристика   трудностей  межличностных  отношений

Характер взаимодействия ученика и учителя:

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»11;)

– боязнь критики, негативной оценки;

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.

Взаимодействие ученика и других учеников:

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»);

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», 

«Семья»).

– другие трудности…

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В 
КОРРЕКЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ.

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся: 
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1.          Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье. 

2.          Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.

3.          Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных). 

4.          Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.          Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям. 

6.          Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель - 

медицинские работники. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Личностные УУД:

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

- достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки; 
- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка.

- возможность самоактуализации и саморазвития.
Познавательные УУД:

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка;

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития.

Регулятивные УУД:

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

Коммуникативные УУД:

- социальная адаптация в коллективе, обществе.
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Приложение 1.1.

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности

по русскому языку ученика______________ ,   2 класс

1. Общая характеристика трудности 
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 
орфограммы. 
Причины трудности:  непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы 
зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) 
находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне 
слова»  и способа ее проверки, ошибочный перенос   способа  проверки безударных 
гласных в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по составу.
2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание  
учителем совместно с учащимся  алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 
дополнительных упражнений из учебника ______________________, рабочей или 
коррекционной тетради _________________ на отработку действия по осознанному 
разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 
____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа проверки 
слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова.
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 
(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный 
предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию 
данной трудности); во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с 
аналогичной проблемой ._________________________________
2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее 
причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних 
заданий. ________
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Приложение 1.2.

Программа индивидуальной траектории  преодоления трудности

по математике ученика______________ ,    3 класс

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса.

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»).

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели;   

подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить 

на…»);  неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во 

сколько раз…»); неумение  формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение  («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).

2. План мероприятий.

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения  

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше».  Составление предметной модели заданного отношения (с помощью 

рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы.  Установление соответствия 

между отношением и его представлением  на математической модели.  Сравнение 

отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.  Формулирование 

математического отношения по модели.

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, 

текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, выше/ниже, 

больше/меньше на…, больше/меньше в...

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в 

…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше») : чтение задачи, выделение 
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математического отношения и представление его на модели, выбор арифметического 

действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации косвенной

формулировки условия задачи).

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _____________________,  

содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»).

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с одноклассником, 

не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных математических 

отношений, участие в  оценке результатов установления отношения другими учениками 

класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы).

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе 

устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).

2.7. Занятия со специалистами ________________________

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения  «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше

Приложение 1.3.
Программа индивидуальной траектории  преодоления

общеучебных трудностей ученика______________ ,   _____класс

1. Общая характеристика трудности 
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 
правила, алгоритма.
Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля
2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, 
в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, 
условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 
Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 
несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 
выигрыша; проигрыш, причина проигрыша).
2.2. Проговаривание учеником  хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития».  Совместное (учитель-ученик) 
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль  (совместно  с 
учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 
(аналогичными) трудностями.  При распределении поручений ученику предлагать 
контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение 
цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы.
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) _____ в 
неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 
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алгоритмов (например, алгоритмов арифметических  действий, алгоритма 
синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 
________________________(логопед, психолог и др.).
2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 
домашних дел и поручений.
Приложение 2
Программа индивидуальной помощи ученику______________ ,

_____класс  с  трудностями межличностного взаимодействия

1. Общая характеристика трудности 
Неумение включаться в совместную деятельность, строить 
совместную деятельность
Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 
период развития.
2. План мероприятий.
Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс  – сообщество, где каждый 
несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на 
доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с 
достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности.
Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к 
соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 
«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 
другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 
Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 
контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 
выполнять работу».
Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 
групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 
сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного 
диалога.
Накопление опыта успешной совместной деятельности:  обсуждение проблем,  в ходе 
которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 
задачи.
Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 
Организация игр, позволяющих  учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки»,  
«Суета», «Иду в гости» и др.).
Приложение 3.

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего

ученика______________ ,   _____класс

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память,  интерес к окружающему миру и математике
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2. План мероприятий.

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: _________________ (задания 

адекватного   уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в 

работу с дополнительными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное 

задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории 

языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников)).

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) по ____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная 

работа,  разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 

индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей.

Приложение 4

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы

1.  Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени  и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.

2.  Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою  успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность  каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно,   что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать конкретные пожелания по 

улучшению работы.
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3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном  эмоциональном фоне. Ребенок намного 

быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не  стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его  личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому  так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к  качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно 

рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно 

еще поработать.

4.  Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими  словами достигается, как 

правило, обратный эффект  –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип:

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.

5.  Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения».  Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6.  Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития.  Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.
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7.  В обучении необходимо опираться на «сильные»  стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8.  Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий  должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку

самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п.

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой.

3.Организационный раздел

       Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

3.1.Особенности учебного плана начального общего образования:
 Основная образовательная программа начального общего образования включает

один  учебный  план.  Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование
учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования определяет образовательная организация. 
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы

Учебный план на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и
предусматривает  4-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ
начального общего образования для I-IV классов;
      Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками  образовательного  процесса,  не  превышает  в  совокупности  величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает:
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 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет
урока физической культуры;

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 
 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –
1,5 ч., в IV классах – 2 ч.

Обучение  в  первых  классах  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по
35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

 дополнительные недельные каникулы во втором полугодии.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок
(всего  48  уроков)  следует  проводить  в  нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки,
экскурсии,  уроки-театрализации,  уроки-игры.  Содержание  нетрадиционных  уроков
должно  быть  направлено  на  развитие  и  совершенствование  движения  обучающихся.
Уроки  в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей. 

Во  II -IV классах   шестидневная  учебная  неделя  (при  соблюдении  гигиенических
требований  к  максимальным величинам недельной  образовательной  нагрузки  согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10).

  При  реализации  образовательных  программ  используются  учебники  из  числа
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345);
-учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).

Обеспеченность  образовательной  деятельности  учебными  изданиями  определяется
исходя из  расчета  один учебник в  печатной форме для освоения программы учебного
предмета  на  каждого  обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в
обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; не менее
одного учебника в печатной или учебного пособия, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему
в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного  плана
основных общеобразовательных программ.
Учебно-методический комплект:
1-ые классы – «Школа России», 
2-ые классы – «Школа России», 
3-ие классы – «Школа России», 
4-ые классы – «Школа России». 
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 Учебная  нагрузка  педагогических  работников  определяется  с  учетом
количества  часов  по  учебным  планам,  рабочим  программам  учебных предметов,
образовательным программам в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  22.12.2014  №  1601  «О  продолжительности  рабочего
времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре».

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается  вся
учебная  нагрузка,  предусмотренная  образовательной  программой  образовательной
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности,  при  тарификации  педагогических  работников  устанавливается  как
педагогическая  нагрузка  по  основной  должности.  Оплата  труда  педагогических
работников,  ведущих  занятия  в  рамках  внеурочной  деятельности,  устанавливается  с
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.

Учебный  план  и  план  внеурочной  деятельности  являются  основными
организационными  механизмами  реализации  основной  образовательной  программы.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,
отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся,  используется  на углубленное изучение обязательного учебного
предмета « Литературное чтение» (2-4 классы). 

В учебный план  IV класса  включен 1  час  в  неделю (34 часа  в  год)  на  изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  ОРКСЭ).
Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  учебного  предмета  ОРКСЭ,  осуществляется
родителями  (законными  представителями)  обучающихся.  Выбор  фиксируется
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных
представителей)  обучающихся.  На  основании  произведенного  выбора  формируются
учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

В  классах  с  русским  языком  обучения  для  изучения  родного  языка  создаются
учебные группы на национальных языках, в каждой из которых должно быть не менее 5
учащихся  (даргинский язык  1-9  кл.;  аварский язык 1А,  5А кл.).  Из учащихся  разных
национальностей, для которых из-за малого количества в  классах не могут быть созданы
учебные  группы,  комплектуется  группа  для  изучения  во  время  уроков  родного  языка
предмета  «Родной (русский)  язык»  на  русском языке  (1А,  1Б,  2А,  3А,  3Б,4Б,  7,8А,9А
классы).
       Дополнительно:

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и
структуру  направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  для
обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре
года  обучения)  с  учетом  интересов  обучающихся  и  возможностей  образовательной
организации.
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Образовательная  организация  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  план
внеурочной  деятельности.  Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не
учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной  нагрузки
обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам
обучения  в  пределах  одного  уровня  общего  образования,  а  также  их  суммирование  в
течение учебного года.

Формы промежуточной аттестации в начальной школе
Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся 1– 4х

классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и
основных результатов учебной деятельности лицея за триместр и учебный год.

Промежуточная  аттестация  является  обязательной  для  обучающихся  2-х  –  4-х
классов. Она подразделяется на:

 аттестацию по итогам учебного полугодия, проводимую в 2-х – 4-х классах; 
 аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 4-х

классах;
 аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 классе без

выставления оценок (диагностические работы, портфолио достижений ребёнка);
Успешное  прохождение  обучающимися  промежуточной  аттестации  является

основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются
педагогическим советом лицея.
 Дети-инвалиды,  а  также  обучающиеся,  обучавшиеся  на  дому,  решением
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих
промежуточную  аттестацию.  Их  аттестация  проводится  по  текущим  оценкам
соответственно за полугодие, или учебный год.

В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы.
От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:

 отличники учебы;
 призеры городских, зональных, предметных олимпиад;
 обучающиеся,  прошедшие  или  направленные  на  санаторное  лечение  в  течение

текущего года.
Ученики,  пропустившие  более  половины  учебного  времени  полугодия,  года  -  не

аттестуются.  При  этом  по  желанию  обучающегося  и  его  родителей  (законных
представителей)  промежуточная  аттестация  может  быть  проведена  при  условии
выполнения обучающимся контрольных и зачетных  работ. Оценивание в данном случае
проводится по результатам  выполнения контрольных и зачетных  работ.

Обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному учебному плану,
аттестуются по предметам, включенным в этот план.

Отметки,  полученные  в  ходе  промежуточной  аттестации,  заносятся  в  классный
журнал.

Безотметочное  обучение  в  1-х  классах  направлено  на  решение  основной  задачи  -
развитие ребенка в процессе становления его как субъекта разнообразных видов и форм
деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.
Безотметочное обучение
1.  Безотметочное  обучение  представляет  собой  обучение,  в  котором  отсутствует
пятибалльная  форма  отметки  как  форма  количественного  выражения  результата
оценочной деятельности.
2. Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во
внутреннюю   самооценку  и  в  достижении  (в  перспективе)  полной  ответственности
обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.
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3.  В  безотметочном  обучении  контроль  и  оценка  достижений  обучающихся  осущест-
вляется в двух направлениях: предметные и личностные метапредметные результаты.
Основными показателями личностного развития обучающихся являются:

 уровень развития учебно-познавательного интереса;
 уровень сформированности действия целеполагания;
 уровень сформированности учебных действий;
 уровень сформированности действия контроля;
 уровень сформированности действия оценки.
Оценка личностных результатов обучающихся должны быть направлены на выявление

индивидуальной динамики развития школьников (от начала  учебного года к  концу,  от
года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов обучающихся
за текущий и предыдущий периоды.
4. Контроль и оценка знаний и умений обучающихся:

 содержательный  контроль  и  оценка  знаний  и  умений  обучающихся
предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

 для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  стартовые и
итоговые  проверочные  работы,  тестовые  диагностические  работы,  текущие
проверочные работы;

5. Стартовая работа  (проводится в начале сентября)  позволяет определить актуальный
уровень  знаний,  необходимый  для  продолжения  обучения,  а  также  наметить  «зону
ближайшего развития ученика».
6.  Тестовая  диагностическая  работа (на  входе и  выходе)  включает в  себя задания,  на-
правленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овла-
деть обучающимся в рамках данной учебной задачи. 
7. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения
следующей на этапе решения частных задач. 
8.Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля - мая) включает все основные
темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития
компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 
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Учебный план для 1 – 4 классов МБОУ «СОШ № 24»
г. Махачкала с. Талги

на 2019 – 2020 учебный год

Предметные области
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Всего

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.
Русский  язык  и
литературное чтение

 Русский язык 4 5 5 5 19

Литературное чтение 2 3 3 3 11

Родной  язык  и
литературное  чтение  на
родном языке

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

3 3 3 3 12

Иностранный язык Иностранный язык (англ. яз.) - 2 2 2 6
Математика  и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных культур 
и светской этики

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура  и 
Основы безопасности и 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 12

ИТОГО: 21 25 25 26 97
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

- 1
1 0,5 2,5

Литературное чтение - 1 1 0,5 2,5

Предельно допустимая аудиторная недельная  
учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
(Требования СанПин)

21 26 26 26,5 99,5

Внеурочная деятельность (направленность) 3 3 3 3 12

Всего к финансированию: 24 29 29 29,5 111,5
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3. 2. Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования (1-
4 кл.)

 Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 
образования

План  подготовлен  с  учетом  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту
развития  личности  обучающихся,  учитывает  социокультурные  и  иные  потребности,
регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса,
повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также
выполнения гигиенических норм и правил.

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
-учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
-  построение  образовательного  процесса  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Модель  отражает  основные  цели  и  задачи,  стоящие  перед  МБОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №24». Целью внеурочной деятельности является создание
условий  для  развития  творческого  потенциала  обучающихся,  воспитание
гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободе  человека,  любви  к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 
-  создать  комфортные условия для позитивного восприятия ценностей  основной
образовательной программы начального общего образования и  более  успешного
освоения его содержания;
 -  способствовать  осуществлению  воспитания  благодаря  включению  детей  в
личностно  значимые  творческие  виды  деятельности,  в  процессе  которых
формируются  нравственные,  духовные  и  культурные  ценности  подрастающего
поколения; 
-  компенсировать  отсутствие  и  дополнить,  углубить  в  начальном  общем
образовании  те  или  иные  учебные  курсы,  которые  нужны  обучающимся  для
определения  индивидуального  образовательного  маршрута,  конкретизации
жизненных  и  профессиональных  планов,  формирования  важных  личностных
качеств;
 -  ориентировать  обучающихся,  проявляющих особый интерес  к  тем  или иным
видам  деятельности,  на  развитие  своих  способностей  по  более  сложным
программам. 
Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта
Модель  внеурочной  деятельности  является  основным  организационным

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего
и основного  общего образования.

Под  внеурочной  деятельностью  при  реализации  ФГОС  начального  общего
образования  понимается  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,
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отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основных  образовательных  программ  начального  общего  и  основного  общего
образования.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(спортивно  -  оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  на  добровольной  основе  в  соответствии  с
выбором  участников  образовательных  отношений.  Количество  занятий  внеурочной
деятельности  для  каждого  обучающегося  определяется  его  родителями  (законными
представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы.  Минимальное  количество  обучающихся  в  группе  при  проведении  занятий
внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся
на  занятии  внеурочной  деятельности  устанавливается  образовательной  организацией
самостоятельно.

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности образовательной
организации учитываются  требования  государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
Формы организации  внеурочной  деятельности,  чередование  учебной  и  внеурочной

деятельности,  как  и  в  целом  образовательной  деятельности,  в  рамках  реализации
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет
образовательная организация. 

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  устанавливается  календарным
учебным  графиком  образовательной  организации.  Время,  отведённое  на  внеурочную
деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально  допустимой  недельной
нагрузки обучающихся.

Содержание  занятий,  предусмотренных  во  внеурочной  деятельности,  должно
осуществляться  в  таких  формах  как  художественные,  культурологические,
филологические,  хоровые студии,  сетевые сообщества,  школьные спортивные клубы и
секции,  конференции,  олимпиады,  военно-патриотические  объединения,  экскурсии,
соревнования,  поисковые и научные исследования,  общественно  полезные практики и
другие формы.
 Формы внеурочной деятельности:

 экскурсии;
 школьные научные общества;
 олимпиады;
 поисковые и научные исследования;
 конференции;
 общественно-полезные практики;
 соревнования.
Обязательной  частью  рабочей  программы  внеурочной  деятельности  является

описание  планируемых  результатов  освоения  программы  внеурочной  деятельности  и
форм  их  учета.  Реализация  внеурочной  деятельности  осуществляется  без  балльного
оценивания результатов освоения курса.

Модель  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру  направлений,
формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении
начального  общего  образования  (до  1350  часов  за  четыре  года  обучения)  с  учётом
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интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. План внеурочной
деятельности в первую очередь направлен на достижение обучающимися планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.
 Спортивно-оздоровительное направление.

Целесообразность  данного  направления  заключается  в  формировании  знаний,
установок,  личностных  ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих  сохранение  и
укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на
ступени  начального  общего  образования  как  одной  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования. 

Основные задачи: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических  и  иных  особенностей;  развитие  потребности  в  занятиях  физической
культурой и спортом. Данное направление реализуется программой «Мир игры» 
 Духовно-нравственное направление.

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи
и других институтов общества. Основные задачи: 

—  формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого
потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально
ориентированной  деятельности  на  основе  нравственных установок  и  моральных
норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-
нравственной компетенции - «становиться лучше»;
—  укрепление  нравственности  -  основанной  на  свободе  воли  и  духовных
отечественных традициях,  внутренней установки личности школьника поступать
согласно своей совести; 
—  формирование  основ  морали  -  осознанной  обучающимся  необходимости
определенного  поведения,  обусловленного  принятыми  в  обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего
школьника  позитивной  нравственной  самооценки  и  самоуважения,  жизненного
оптимизма; 
—  формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести)  -
способности  младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные
обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя
выполнения  моральных  норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим
поступкам;
— принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
— развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
— формирование основ российской гражданской идентичности;
— пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
— формирование патриотизма и гражданской солидарности;
—развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  коллективные  творческие

дела,  конкурсы,  проектная  деятельность,  работа  с  портфолио.  Данное  направление
реализуется программой  «Дагестан - южная часть Великой России».
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 Общеинтеллектуальное направление.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего  и основного  общего образования.
Основными задачами являются: 

— формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
—развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 —  формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной
деятельности; 
—  овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на
начального общего образования. 

Данное направление реализуется через  модули:
«Шахматы» 
 «Риторика»
 «Занимательная математика»
 «Математика вокруг нас»
 «Веселый английский»
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов.
 Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию
ценностных  ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими
ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,
нравственно-этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов
других стран. Основными задачами являются:

 — формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
— становление активной жизненной позиции; 
—  воспитание  основ  правовой,  эстетической,  физической  и  экологической
культуры. 

Данное направление реализуется программой «Начальное техническое творчество»

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита
проектов.  План внеурочной деятельности  в  первую очередь  направлен  на  достижение
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования.

 Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности
Программы  внеурочной  деятельности  реализуют  учителя  школы.  Все  педагоги

прошли  курсы  повышения  квалификации  по  ФГОС  НОО.  Учет  занятий  внеурочной
деятельности  осуществляется  педагогическими  работниками,  ведущими  занятия.  Для
этого в образовательной организации оформляются журналы учета занятий внеурочной
деятельности,  в  которые  вносятся  списки  обучающихся,  Ф.И.О.  педагогических
работников, даты и темы проведенных занятий записываются в журнал в соответствии с
рабочими  программами  внеурочной  деятельности.  Текущий  контроль  за  посещением
занятий  внеурочной  деятельности  обучающимися  класса  осуществляется  классным
руководителем в соответствии с должностной инструкцией.

 Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для  организации  внеурочной  деятельности  в  рамках  ФГОС  НОО  в  МБОУ

«Средней  общеобразовательной  школе  №24»  имеются  следующие  условия:  занятия  в
школе  проводятся  в  одну  смену,  имеется  столовая,  в  которой  организовано  питание,
спортивный  зал,  библиотека,  компьютерный  класс,  кабинет  психолога  и  социального
педагога, спортивная площадка,  спортивный зал.
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МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №24»    располагает  слабой
материальной  и  технической  базой,  обеспечивающей  организацию  и  проведение  всех
видов  деятельности  обучающихся.  Материальная  и  техническая  база  частично
соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам,  а
также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой
базы. 
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3.9. План внеурочной деятельности

Направление Программа Классы

Количество учащихся/ руководитель

Всего

часов

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 а 1 б 2 а 2 б 2 в 3 а 3 б 4 а 4 б

Общеинтеллектуа

льное

«Шахматы» 

«Риторика»

«Занимательная 

математика»

«Математика 

вокруг нас»

«Веселый 

английский»

1ч- 21 

чел

1ч-21 

чел

1ч-  18 

чел

1ч-18 чел 1ч – 18 чел 1ч- 22 чел 1ч-  18 чел 1ч- 21 чел 1ч- 24 чел 9 ч.

Магомедова П.Г.

1ч-21

чел

1ч- 21 

чел

2ч

Гаджиева Х.М.

Насидова Г.М.

1ч-18 чел 1ч

Таймазова 

С.Н.

1ч – 18 чел 1ч

Магомедова 

Н.Б.

1ч – 21 чел 1ч – 24 чел 2ч

Алиев Ш.М.

Общекультурное «Начально-

техническое 

творчество»

«Творческая 

мастерская»

1ч – 18 

чел

1ч – 18 чел 1ч – 18 чел 1ч – 22 чел 1ч 18 чел 1ч – 21 чел 1ч – 24 чел 7ч

Амаева 

З.И.

Гаджиома

рова З.А.

Таймазова 

С.Н.

Амаева З.И. Магомедова 

Н.Б.

Магомедова 

М.М.

Абдусалам

ова Б.Ш.

1ч – 

21 

чел

1ч – 21 

чел

2ч

Насидова Г.М.

Амаева З.И. 

Духовно-

нравственное 

«Дагестан – южная 

часть Великой 

России»

1ч – 22 чел 1ч

Дибирасуло

ва Г.Ш.

Спортивно-

оздоровительное

«Мир игры» 1ч- 18 

чел

1ч – 18 чел 2ч

Амаева З.И.



Итого: 6ч. 9ч. 6ч. 6ч. 27ч
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3.3 Календарный учебный график
Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г.

1.2. Дата окончания учебного года: 30 мая 2020 г.

1.3. Продолжительность учебного года:

– 1-е классы – 33 недели;

– 2–4-е классы – 34 недели.

 Периоды образовательной деятельности

 Продолжительность  учебных  занятий  по  четвертям  в  учебных  неделях  

и рабочих днях

1-й класс

Учебный

период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель 

Количество

рабочих дней 
I четверть 02.09.2019 25.10.2019 8 39
II четверть 05.11.2019 27.12.2019 8 39
III четверть 13.01.2020 20.03.2020 9 43
IV четверть 01.04.2020 22.05.2020 8 36

Итого в учебном году 33 157

2–4-й класс

Учебный период Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель 

Количество

рабочих дней
I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 40
II четверть 05.11.2019 28.12.2019 8 40
III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 49
IV четверть 01.04.2020 30.05.2020 8 41

Итого в учебном году 34 170

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

1-й класс

Каникулярный период Дата Продолжительность

каникул,Начало Окончание 



праздничных и

выходных дней в
Осенние каникулы 26.10.2019 04.11.2019 10
Зимние каникулы 28.12.2019 12.01.2020 16
Дополнительные каникулы 17.02.2020 23.02.2020 7
Весенние каникулы 21.03.2020 31.03.2020 11
Летние каникулы 23.05.2020 31.08.2020 99
Выходные дни 68
Итого 209

2–4-й класс

Каникулярный период Дата Продолжительность

каникул, праздничных и

выходных дней в

календарных днях

Начало Окончание 

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9
Зимние каникулы 29.12.2019 12.01.2020 15
Весенние каникулы 22.03.2020 31.03.2020 10
Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020 93
Выходные дни 69
Итого 196

Распределение образовательной недельной нагрузки

Образовательная

деятельность

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

в академических часах
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы

Урочная 21 26 26 26,5
Внеурочная 3 3 3 3

     Расписание звонков и перемен

1-й класс

Образовательная

деятельность

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май

1-й урок 08:00 — 08:35 08:00 — 08:35 08:00 — 08:40
1-я перемена 08:35 — 08:45 08:35 — 08:45 08:40 — 08:45
2-й урок 08:45 — 09:20 08:45 — 09:20 08:45— 09:25
2-я перемена 09:20 — 09:35 09:20 — 09:35 09:25 — 09:35
3-й урок 09:35 — 10:10 09:35 — 10:10 09:35 — 10:15
3-я перемена — 10:10 — 10:35 10:15 — 10:35
4-й урок — 10:35 — 11:10 10:35 — 11:15
4-я перемена — 11:10 — 11:20 11:15 — 11:20
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5-й урок — 11:20 — 11:55 11:20 — 12:00
Внеурочная

деятельность

c 12:00 c 12:00 c 12:00

2–4-й класс

Урок Продолжительность

урока

Продолжительность

перемены
1-й 08:00 — 08:40 5 минут
2-й 08:45 — 09:25 10 минут
3-й 09:35 — 10:15 20 минут
4-й 10:35 — 11:15 5 минут
5-й 11:20 — 12:00 45 минут
Внеурочная деятельность c 12:00 -

Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 17

мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации

2-3-й Русский язык Проверочная работа
2-3-й Литературное чтение Тестирование
2-3-й Иностранный язык Тестирование
2-3-й Математика Проверочная работа
2-3-й Окружающий мир Тестирование
2-3-й Музыка Собеседование
2-3-й Изобразительное искусство Выставка работ
2-3-й Технология Выставка работ
2-3-й Физическая культура Тестирование
4-й Русский язык Проверочная работа
4-й Литературное чтение Тестирование
4-й Иностранный язык Тестирование
4-й Математика Проверочная работа
4-й Окружающий мир Проверочная работа
4-й Основы религиозных культур

и светской этики (4-й класс)
Собеседование

4-й Музыка Собеседование
4-й Изобразительное искусство Выставка работ
4-й Технология Выставка работ
4-й Физическая культура Тестирование

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта
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          Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования должна  обеспечивать достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.

                 Особенности организации пространственно - предметной среды:
            Кадровые условия: в педагогическом коллективе есть все необходимые 

специалисты: учителя-предметники, 3 воспитателя ГПД, педагог-психолог, социальный 
педагог, учитель музыки, учитель иностранного языка, учителя физической культуры, 
учителя родных языков, библиотекарь. Состав и квалификация педагогических кадров, 
работающих в  начальных классах МБОУ « СОШ №24»:

           Высшее педагогическое образование имеют 9 педагогических работников, 
среднее специальное – 4. Первую квалификационную категорию – 1 педагог, без 
категории – 12 педагогов. Учителя, работающие в начальных классах систематически 
повышают свою квалификацию на курсовой подготовке. 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации  педагогических 
работников
           Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
педагогов к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 
образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
            Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 
стажировки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и 
управленческих кадров начального общего образования являются основные и 
дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 
выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов.

 Психолого-педагогические условия реализации основной  
                              образовательной программы
             Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.

           Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса на начальной ступени общего образования
       В нашей школе выделяются следующие уровни психолого-педагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
образовательного учреждения.
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        Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
социальным педагогом, психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.
      К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
- сохранение и укрепление психологического здоровья младших школьников;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку одарённых детей.

 Финансовые условия: ежегодный объём финансирования мероприятий программы
уточняется при формировании бюджета. Финансирование МБОУ  «СОШ №24» 
происходит за счёт регионального бюджета.

           Материально-технические условия: Деятельность МБОУ «СОШ №24» не 
соответствует актуальным нормативным требованиям ФГОС в связи с отсутствием 
достаточно оснащенной материально-технической базы школы. Школа находится в 
аварийном состоянии и подлежит сносу. Новое, соответствующее всем  требованиям ФГОС
к материально-техническому оснащению, обеспечивающее организацию всех видов 
деятельности  школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным правилам и нормам здание вступит в эксплуатацию в декабре 2019года. 
В начальной школе есть 9 учебных  кабинетов (из них 1 кабинет с проектором, 1 кабинет с 
интерактивной доской)  1 спортивный зал, спортивная площадка на территории школы. 
Имеется мебель: парты, стулья, шкафы. Для учебно-воспитательного процесса 
приобретены:  учебники, учебно-наглядные пособия.
МБОУ «СОШ №24» располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 
рекомендованной МОиН РФ и соответствующей возрастным особенностям обучающихся и
современным требованиям ФГОС НОО. 

           
 Информационное обеспечение.

 Направление Информационное обеспечение

Планирование образовательного процесса и

его ресурсного обеспечения

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет
Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся.
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Обеспечение доступа, в том числе   в   

Интернете,   к размещаемой   информации 

для участников  образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети и

доступ учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета

 Учебно-методическое обеспечение

Требования Реализация

Обеспеченность учебниками, учебно-
методической документацией и 
материалами по учебным предметам

Полная укомплектованность УМК «Школа 
России». 

 Требования Реализация

Укомплектованность библиотеки 
печатными образовательными ресурсами
образовательными ресурсами

Обеспеченность учебниками – 100%

Обеспеченность фонда дополнительной 
литературы библиотеки ОУ детской 
художественной и научно-популярной 
литературой, справочно-
библиографическими и периодическими 
изданиями

Дополнительная литература, справочно-
библиографическая. 

Периодика для начальной школы

 Организация оценки качества освоения основной образовательной программы

 Предмет оценки Организация оценки 

Адекватность отражения потребностей личности, 
общества и государства в начальном общем 
образовании в системе требований стандарта

 Качественная самооценка на
основе мониторинговых
исследований

Условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, включая 
ресурсное обеспечение образовательного процесса

Текущий мониторинг

Реализуемые в образовательном процессе и 
достигаемые обучающимися результаты освоения 
основных образовательных программ начального 
общего образования

Проведение экспертизы. 

Средний балл выпускника

  Организация управления реализацией основной образовательной программы

Направление Орган управления
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Реализация в полном объёме основной образовательной 
программы начального общего образования

Педагогический совет

Определение цели основной образовательной программы 
начального общего образования, учитывающей специфику 
ОУ

Педагогический совет

Обеспечение качества образования выпускников 
начальной школы

Педагогический совет

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников 
образовательного учреждения во время образовательного 
процесса

Педагогический совет

Формирование образовательной среды, создание условий, 
необходимых для реализации ООП, развития личности 
обучающихся на ступени начального общего образования

Педагогический совет

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности 
участия в формировании индивидуальной образовательной
траектории обучающегося

Педагогический совет

Определение содержания рабочих программ и программ 
внеурочной деятельности

Педагогический совет

Осуществление выбора образовательных технологий с 
учётом возрастных особенностей обучающихся, 
специфики образовательного учреждения

Методическое объединение 
учителей начальных классов

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования в школе

 
         С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального 
общего образования нашей школы необходимо обеспечить:
1)  Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов;
2)  Продолжать регулярное информирование родителей и общественности  о процессе 
реализации ООП НОО;
3) Продолжать вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 
приоритетами программы;
4) Укреплять материальную базу школы.

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
         Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы образовательной организации должно быть 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные в МБОУ «СОШ №24», реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия:

‒ Частично соответствуют требованиям ФГОС;
‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
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‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 
образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности;

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по формированию необходимой системы условий для реализации образовательной
программы начального общего образования в МБОУ« СОШ №24»

Наименовани
е 
мероприятий 

Мероприятия 

1 2
I .Нормативно-

правовое 
обеспечение 
введения и 
реализации ФГОС

Решение органа государственно-общественного управления о
введении в образовательном учреждении ФГОС НОО  
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО
Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ

Разработка ООП НОО
Утверждение образовательной программы ОУ
Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 
требованиям ФГОС
Приведение должностных инструкций работников ОУ    
в соответствие  с требованиями ФГОС НОО тарифно-
квалификационными характеристиками
Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе                        
в соответствии с ФГОС НОО
Разработка:

 Образовательных программ (индивидуальных и др.);
 Учебного плана;
 Рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;
 Годового календарного учебного графика;
 Положение о внеурочной деятельности обучающихся;
 Положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения ООП;

 Положения об организации домашней работы 
обучающихся;

 Положения о формах получения образования.
II. Финансовое 
обеспечение 
введения и 
реализации ФГОС

 Разработка локальных актов (внесение изменений),   
регламентирующих установление заработной платы 
работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка  и размеров премирования

III.Организационно
е обеспечение 

Разработка модели организации Образовательного 
процесса
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введения и 
реализации ФГОС

Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по внеурочной деятельности 
Привлечение государственно-общественного 
управления ОУ к проектированию ООП НОО

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения и 
реализации ФГОС

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО
Корректировка плана-графика повышения 
кавлификации педагогических  и руководящих 
работников ОУ в связи с реализацией ФГОС НОО
Корректировка плана методической  работы                     
с ориентацией на проблемы введения и реализации 
ФГОС НОО

V.Информационно
е обеспечение 
введения и 
реализации ФГОС

Размещение на сайте ОУ информационных материалов   
о введении и реализации ФГОС НОО
Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению  и порядке 
перехода на новые стандарты
Организация изучения общественного мнения по 
вопросам введения новых стандартов и внесения 
дополнений в содержание ООП НОО
Релизация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения ФГОС НОО
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 
результатах введения и реализации ФГОС
Разработка рекомендаций для педагогических 
работников:

 По организации внеурочной деятельности 
обучающихся;

 По организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;

 По использованию ресурсов времени для организаци 
домашней работы обучающихся;

 Перечня и рекомендаций по использованию 
современных технологий.

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения и 
реализации ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО
Обеспечение соответствия материально-технической 
базы ОУ требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников ОУ
Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами
Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенных в федеральных и 
региональных базах данных 
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Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
ресурсам в сети Интернет

Контроль за состоянием системы условий

  Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МБОУ « СОШ 
№24»

Нормативно-правовая база управления муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением  « СОШ №24»           

     К нормативно-правовым документам, регламентирующим деятельность 
муниципального общеобразовательного учреждения, относятся 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ
2. Закон РФ от 07.02.2192 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.2194 № 51-ФЗ.
4. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.2196 № 14-ФЗ.
5. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.2198 № 146-ФЗ.
6. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
7. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.2198 № 145-ФЗ.
8. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 217-ФЗ.
9. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ.
10. Семейный кодекс РФ от 29.12.2195 № 223-ФЗ.
11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования от 6 октября 2009 г.
13. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1123 «Об организации опытно-
экспериментальной деятельности в системе образования».
14. Приказ Минобразования РФ от 23.03.2004 № 14-51-70/13 «Примерное положение о 
библиотеке общеобразовательного учреждения».
15. Постановление Правительства РФ от 04.04.2003 № 217 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры».
16. Постановление Правительства РФ от 03.04.2003 № 211 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников образовательных учреждений».
17. Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг».
18. Постановление Правительства РФ от 10.12.2199 № 1379 «Об утверждении примерного
положения о попечительском совете общеобразовательного учреждения».
21. Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2192 № 1037-Р «О возможности 
формирования фонда для выплаты надбавок за сложность, напряженность и высокое 
качество работы организациям и учреждениям образования».
20. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 21.05.2199 № 120 ФЗ.
21. Закон РФ от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге РФ».
22. Закон РФ от 30.06.2003 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе РФ».
23. Закон РФ от 22.03.2001 № 2-ФКЗ «О Государственном гимне РФ».
24. Закон РФ в редакции от 23.12.2003 № 186-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе».
25. Закон РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об ограничении курения и табака».
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26. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 44 «Федеральные 
санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 
условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных 
учреждений» СанПиН».

 Нормативные документы и педагогические литературные источники, используемые
в образовательной программе

Образовательная программа школы разработана на основе нормативных документов:
- Конституция РФ , 
- Закон РФ «Об образовании»;
- «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждённое 
постановлением Правительства РФ от 21.03.01г. № 216;
- «Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», 
утверждённый приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089;
- «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждённый приказом 
Минобразования России от 9 марта 2004 года  № 1312;
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ « СОШ № 24» в условиях ФГОС»
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