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1.Пояснительная записка 

Аналитическое и научно-методическое обоснование  

образовательной программы начальной школы 

Образовательная Программа начальной школы МБОУ«Мосинская 

начальная школа-детский сад» направлена на создание условий для 

обеспечения:  

- равных возможностей получения качественного начального общего 

образования;  

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества;  

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего;  

- возможности получения начального общего образования на родном 

языке, овладения духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, в том 

числе 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.  

Цели разработки Программы: 

1. обеспечение условий для гарантированного достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, что создаст основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

2. удовлетворение запросов социума (согласованные позиции заказчиков: 

государства, общества, родителей, участников образовательного 

процесса); 

3. адаптация личности  ребенка к условиям школьной жизни, подготовки 

их к успешному обучению на следующих ступенях образования. 

В основу разработки образовательной программы  МБОУ «Мосинская 

начальная школа-детский сад» легли Закон РФ «Об образовании»,  

Конституция Российской Федерации, Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. 
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 Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373), 

Концепцией Образовательной системы «Школа России» и с учетом 

возможностей  Учебно-методического комплекса  «Школа России». 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования.  

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 особенностям 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. 

ОУ в настоящее время ориентировано на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся начальной школы, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей. 

Основными принципами  образования в начальной школе являются:  

- принцип личностно-ориентированного подхода,  направленного на 

развитие интеллекта, творческих способностей и физическое совершенство; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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- системность, обеспечивающая единство подходов в решении всех 

образовательных задач; 

- культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  

принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой); 

- деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика). 

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;  

 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). 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 
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Основная образовательная программа содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 учебный план начального общего образования; 

 пояснительная записка к учебному плану;  

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Информационная справка 

Название общеобразовательного 

учреждения 

Бюджетное образовательное учреждение для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Мосинская начальная школа-

детский сад» 

Организационно-правовая форма Бюджетное 

Учредитель Отдел образования Юсьвинского 

муниципального района 

Год основания 1988 

Юридический адрес 619193 Пермский край, Юсьвинский район, 

д. Мосино, ул. Центральная, 33 

Телефон (8 34 246) 2-27-59 

E-mail.  mosino-school@mail.ru  

Директор   Никулина Алла Анатольевна  

Лицензия Серия А №248524 Рег. номер  4239  

Дата окончания срока действия:17.09.2013 

Аккредитация Серия ГА 024341   Дата окончания срока 

действия: 12 мая 2014  

Количество обучающихся в НШ (по 

данным на 2012-2013 уч.г.) 

8 чел. 

Количество преподавателей в НШ (по 

данным на 2012-2013 уч.г.) 

2 чел. 

Режим работы ОУ Начальная школа работает в одну смену, 

продолжительность урока для 1 класса - 35 
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Педагогический коллектив 

В нашем образовательном учреждении работает 2 педагогических работника.  

Из них: 

 имеют высшее образование - 1 (33%);  

 имеют высшую квалификационную категорию -   (0%); 

 имеют первую квалификационную категорию -   (0%); 

 Заслуженных работников -   (0%); 

 Почетных работников -  (0%); 

 учителей, имеющих отраслевые награды -   (0%); 

 учителей, имеющих ученую степень - (0%); 

 обучающихся в аспирантуре -   (0%); 

 молодых специалистов - 1 (33%) 

  

За 2012-2013 учебный год 2 педагога начальной школы   прошли курсы 

повышения квалификации на базе КГАОУ ДПО «Институт 

усовершенствования учителей» г. Кудымкара по темам: 

- Управление качеством образования в современной школе (начальная 

школа в условиях перехода на новые стандарты). 

- Возможности проектной деятельности в рамках начального 

образования. 

- ФГОС. Организация и содержание развивающих видов деятельности 

в начальной школе.  

- ИКТ компетентность. 

- Организация проектной и исследовательской деятельности на уроке.     

Благодаря данным курсам преподаватели освоили такие технологии 

как: 

- Информационно-коммуникационные  технологии; 

- Технология деятельностного метода; 

- Технология проектного метода; 

- Технология развития критического мышления. 

За 2012-2013 учебный год учителя начальной школы освоили  

следующие курсы повышения квалификации: 

ФИО Название курсов Место проведения 

Никулина А.А.  Эффективное управление 

образовательным процессом в условиях 

реализации системно-деятельностного 

НИУ ВШЭ -Пермь 

минут (со второго полугодия – 45 мин.), для 

2-4 классов - 45 мин. 

Количество классов в НШ 1 класс-комплект 
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подхода. 

Никулина А.А. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования. 

КГАОУ ДПО 

«ИУУ»г.Кудымкар 

Никулина А.А. Техническое сопровождение 

информационного пространства 

учреждения. 

МОУ ДПО ИМЦ 

г.Кудымкар 

 Батина О.М.  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования. 

 КГАОУ ДПО 

«ИУУ»г.Кудымкар 

 Батина О.М.  Концептуально-содержательные аспекты 

преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 КГАОУ ДПО 

«ИУУ»г.Кудымкар 

 

Данные курсы позволили преподавателям: 

1) Освоить мультимедийные средства и цифровые инструменты, 

познакомиться с цифровыми образовательными ресурсами и элементами 

материальной среды начальной школы, необходимыми для организации 

образовательной деятельности в 1 классе согласно требованиям ФГОС НОО. 

Познакомиться с принципами работы в информационной среде начальной 

школы. 

2) Освоить возможности технологии деятельностного подхода в 

образовательном пространстве начальной школы. 

3) Познакомиться с факторами и движущими силами развития 

личности младшего школьника, личностными  ресурсами ребенка, 

психолого-педагогическими механизмами  взаимосвязи личностного, 

интеллектуального развития, субъектного опыта  младших школьников.  

Освоить методы и приемы воспитательной работы по формированию 

ценностных ориентаций младших школьников. 

4) Приобрести основные и базовые знания по курсу «Основы 

преподавания религиозных культур и этики»; освоить методику 

преподавания данного курса.  

 В 2012-2013 учебном году учитель начальной школы работал над 

следующими темами самообразования: 

Преподаватель Тема самообразования Форма отчета 

 Батина О.М. 

(классный рук)    

Организационные формы работы с   детьми 

в   урочной и внеурочной деятельности. 

Творческий отчет 

Батина О.М. 

(классный рук).     

 

Разработка портфолио учащихся. 

 

Разработка методических 

и дидактических 

материалов. 

Батина О.М. 

(классный рук.)    

 

Формирование и контроль УУД.  Разработка контрольных 

работ и дидактических 

материалов по 

формированию 
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регулятивных и 

коммуникативных 

учебных действий. 

 Батина О.М. 

(учитель 

начальных 

классов) 

 Презентация урока по Основам духовно-

нравственной культуры на тему «Добро и 

зло». 

 Защита презентации 

урока. 

 

 

Ежегодно учитель начальной школы принимает участие в работе 

школьных педагогических советов МБОУ «Архангельская СОШ», окружных 

районных семинарах, мастер-классах.   

Миссия и проектная идея начальной школы 

Начальная школа видит свою миссию как: предоставление «гражданам 

Российской Федерации    возможность за счет бюджетного финансирования 

получить полноценное образование, позволяющее успешно продолжать 

обучение  на следующих ступенях образования 

Осуществление миссии предполагает реализацию системно-

деятельностного подхода к целям образования согласно ФГОС, 

использование разных образовательных технологий, организацию проектной 

деятельности.   

Способом   достижения  нового  качества  образования, как  

рекомендовано в  стандартах  второго  поколения,  является  

компетентностный  подход, а содержательным  ресурсом  развития -  

изменение   позиции  ученика,  учителя,  родителя. 

   Ключевая проектная идея образовательной программы начальной 

школы направлена на развитие компетентностей учащихся,  необходимых 

для подготовки их к успешному обучению на следующих ступенях 

образования. 

Социальный заказ 

Методология образовательного процесса начальной школы построена 

на современных тенденциях, использовании новых педагогических 

технологий, отражает заказ общества и государства на образовательные 

услуги, учитывает требования новых Федеральных образовательных 

государственных стандартов второго поколения. 

Стандарты второго поколения являются общественным договором, в 

котором прописаны требования предъявляемые семьей, обществом и 

государством к образовательному учреждению. Социальные ожидания 

родителей как заказчиков образовательного результата учащегося сводятся к  

личностной и социальной успешности ребенка. Большинство родителей 

считает, что ОУ призвано дать детям разностороннее гармоничное развитие, 

прочные системные знания, сформировать учебную самостоятельность, 

информационную культуру, сохранить и укрепить познавательную 

активность для успешного продолжения обучения на следующих ступенях 
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непрерывного образования. Основные требования, предъявляемые 

обществом к начальной школе, являются: безопасность и здоровье, 

физический и психологический комфорт. Государство заинтересовано в том, 

чтобы   школа  давала наиболее широкое, всестороннее образование, 

обеспечивающее устойчивые знания и возможность их постоянного 

расширения, высокую культуру умственной деятельности, мышления и 

поведения, патриотизм и гражданственность. 

При создании программы были учтены запросы родителей, учащихся и 

выяснено, что родители поддерживают образовательную политику школы. 

2.Цели  и планируемые результаты основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

К стержневым направлениям, структурирующим содержание 

образования в начальной школе, относятся следующие: интеллектуальное, 

лингвистическое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое. 

Они составляют содержательно-образовательную и педагогическую основу 

школьной образовательной среды в тесной взаимосвязи основного и 

дополнительного образования. Образовательный процесс сориентирован на 

такие ценности, как интеллект, культура, здоровье и красота. 

Цели образовательной программы ориентированы на реализацию 

целей начальной школы и целей образовательного процесса. Цели начальной 

школы заключаются в обеспечении высокого качества образования, его 

устойчивости и востребованности в социуме. Цели образовательного 

процесса заключаются в создании педагогических условий для гармоничного 

развития каждого ребенка средствами   образовательной среды, реализующей 

стратегию ценностного образования. 

Задачи образовательной программы, отражающие потребности 

заказчиков образования  заключаются  в: 

- осуществлении полной содержательно-деятельностной и ценностной 

преемственности между дошкольным образованием, начальной и средней 

школами; 

- реализации новых подходов к формированию развивающей среды с 

целью наиболее полного выявления и развития способностей и интересов 

детей; 

- удовлетворении потребностей детей в занятиях по интересам; 

- обеспечении комплексной безопасности учащихся в начальной школе, 

создании условий, гарантирующих охрану жизни, укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни; 

- активном внедрении ИКТ-среды во все составляющие 

образовательного процесса – от обучения до управления; 

- повышении профессионального роста педагогических кадров; 
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- обеспечении квалифицированного педагогического 

консультирования; 

- проведении мониторинга образовательной среды и образовательного 

процесса в начальной школе. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области  деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
 

 «Портрет выпускника начальной школы» 

Личностные характеристики: 

 - любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 - владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

             -  уважающий национальную культуру и традиции коми-пермяцкого 

народа. 

 

Метапредметные результаты: 

1)  способен принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;  

2)  способен решать проблемы творческого и поискового характера; 
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3)  способен планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определяет наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  понимает причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способен конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  умеет оценивать свою деятельность (рефлексия);  

6)  умеет использовать знаково-символические средства представления 

информации;  

7)  активно использует речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использует различные способы поиска, сбора, обработки, анализа 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами;  

9)  владеет навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; строит речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации;  

10) умеет слушать собеседника и вести диалог; признает 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагает свое мнение и аргументирует свою точку зрения и оценку 

событий;  

11) владеет базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

12) умеет работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей: 

1. Филология  

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; формирование представления о родном 

(коми-пермяцком языке) о его культурном пространстве; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи русского и  коми-пермяцкого языков, как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) формирование правильной разговорной речи в соответствии с 

литературными нормами русского и родного (коми-пермяцкого) языка. 

Развивать любовь и глубокий интерес к истории и культуре родного (коми-

пермяцкого) языка.   

3) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов на 

русском и коми-пермяцком языках, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

6) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 
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3) сформированность 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. 

2. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

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. 

4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
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1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  
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4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

6. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

7. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Совершенствование системы начального образования направлено на 
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решение ряда важнейших задач, среди которых следует особо выделить 

создание прочного фундамента для последующего обучения. Это 

предполагает не только освоение младшими школьниками системы опорных 

знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную 

деятельность, становление учебной самостоятельности. Начальная школа 

должна помочь детям освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, развить способности к сотрудничеству. 

     Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как 

устроена система оценки образовательных достижений: насколько она 

поддерживает и стимулирует учащихся; насколько точную обратную связь 

она обеспечивает; насколько включает учащихся в самостоятельную 

оценочную деятельность; насколько она информативна для управления 

системой образования. 

        В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в  ОУ 

«Мосинская начальная школа-детский сад» разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 
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 комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания 

(портфолио), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, 

как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 
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идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации 

— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения. 

  Основное содержание оценки личностных результатов на ступени      

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 
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моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

Основным методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

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

систематизировать, классифицировать. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, нами включаются следующие материалы: 

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

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 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, литературному чтению — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, «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, материалы самоанализа 
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и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, творческие 

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

• по предметам эстетического цикла — фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

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

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов. 

1. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

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

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 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; 
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 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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 
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русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

В процессе оценки используются разнообразные формы контроля и учета 

достижений обучающихся, взаимно дополняющие друг друга. 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая  

аттестация 

итоговая 

(триместр, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 
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 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных 

и 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. 

 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

 

Контроль и оценка в начальной школе имеют несколько функций:        
Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых 

обществом к уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. 

Образованность в данном случае используется как широкое понятие, 

включающее в себя возрастной уровень развития, воспитания и 

осведомленности школьника, сформированное его познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер личности. 
Образовательная функция определяет результат сравнения 

ожидаемого эффекта обучения с действительным. Со стороны учителя 

осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного 

материала: полнота и осознанность знаний, умение применять полученные 

знания в нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее 

целесообразные средства для выполнения учебной задачи.  

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору 

преодоления заниженной самооценки учащихся и тревожности. 
Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников 

страх перед контрольными работами, снижают уровень тревожности, 

формируют правильные целевые установки, ориентируют на 

самостоятельность, активность и самоконтроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки 

(включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает 

соответствующую эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка 
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может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать 

поддержку: но может и огорчить, записать в разряд "отстающих", усугубить 

низкую самооценку, нарушить контакт со взрослыми и сверстниками. 

Информационная функция является основой диагноза планирования 

прогнозирования. Главная её особенность - возможность проанализировать 

причины неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения 

учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны 

ведомого. 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля 

школьника, его умения анализировать и правильно оценивать свою 

деятельность, адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция 

управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации 

педагогического процесса, ошибки в своей деятельности ("что я делаю не 

так...", "что нужно сделать, чтобы...") и осуществить корректировку учебно-

воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается обратная связь 

между педагогом и обучающимися. 

 

Виды контроля результатов обучения 

 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая 

проверка результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу 

становления умения и навыка, поэтому проводится на первых этапах 

обучения, когда еще трудно, говорить о сформированности умений и 

навыков, учащихся. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся. Это даёт учителю и ученику возможность своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые 

меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям 

и действиям.  
Тематический контроль заключается в проверке усвоения 

программного материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует 

результат. 

Специфика этого вида контроля: 
1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, доедать материал, исправить 

полученную ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые "отменяют" предыдущие, более низкие, что делает контроль более 

объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. 

Уточнение и углубление знаний становится мотивированным действием 

ученика, отражает его желание и интерес к учению. 
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Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - 

триместр, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся 

четыре раза в год: за I, II, III учебные триместры и в конце года. При 

выставлении переводных отметок (в следующий триместр, в следующий 

класс) отдается предпочтение более высоким. 

 

Методы и формы организации контроля, используемые учителями 

начальной школы 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного 

материала, связного повествования о конкретном объекте окружающего 

мира. Нашими учителями такой опрос строится как беседа, рассказ ученика, 

объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем 

классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, 

когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка 

того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного 

учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного 

диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не 

только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести 

информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, 

высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно 

         Внутренняя оценка 

Оценка учителя Оценка ученика 

Самооценка Взаимооценка Состояние Индивидуальный  
прогресс 

диагностика 

стартовая 

текущая 

срез тематический 

промежуточный 

итоговый 
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участвовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА УСТНОГО ответа не является для начальной  

школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для 

воспроизведения учащимися материал, как правило, небольшой по объему и 

легко запоминаем, поэтому для монологических ответов учащихся у доски 

мы выбираем доступные проблемные вопросы, требующие от школьника 

творчества, самостоятельности, сообразительности, а не повторения 

выученного дома текста статьи учебника. Например, составление 

тематических творческих рассказов на основе использования нескольких 

источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) 

письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы 

является проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; 

осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и 

закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном 

этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо 

нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он 

проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии 

закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться 

отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется 

индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в 

усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу 

может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил 

какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном 

темпе. Нами используются индивидуальные самостоятельные работы для 

застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у 

доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием 

для открытой поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных 

силах. 

Учителя начальной школы проводят так же динамичные 

самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время (5-

10мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным существенным 

вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и 
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корректировать ход усвоения учебного материала и правильность выбора 

методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует 

индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и 

итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в 

течение всего года и преимущественно по тем предметам, для которых 

важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным 

оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика), 

а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и 

письменной речи (русский язык, окружающий мир). Контрольная работа 

оценивается отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или по разно уровневым, отличающимся по степени 

сложности, вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки, 

учащихся подбираются самостоятельные и контрольные работы по разно 

уровневым вариантам. Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что 

каждый сам может выбрать вариант работы любой сложности. При этом за 

правильное выполнение варианта А ученик получит отметку не выше "3", за 

вариант Б - не выше "4", а за вариант В - "5". При желании школьник может 

посоветоваться с учителем.  

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся 

тестовые задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают 

точную количественную характеристику не только уровня достижений 

школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень 

общего развития: умения применять знания в нестандартной ситуации, 

находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и 

объективно при минимальной затрате времени получить общую картину 

развития класса. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К 

ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы 

могут использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка 

умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной 

перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 
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Например, контрольными графическими работами может быть 

заполнение схем "звуковая модель слова", "состав предложения", 

"синтаксический разбор предложения", "животное - живой организм", 

"дикорастущие и культурные растения"; составление диаграммы "свойства 

воздуха"; графические рисунки "образование родника", "реки" и др. 

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности 

младших школьников  

Оценка есть определение качества достигнутых школьником 

результатов обучения. На современном этапе развития начальной школы, 

когда приоритетной целью обучения является развитие личности 

школьника, определяются следующие параметры оценочной деятельности 

учителя: 

- качество усвоения предметных знаний – умений - навыков, их 

соответствие требованиям государственного стандарта начального 

образования; 

- степень сформированности  учебной деятельности младшего школьника 

(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

- степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно 

излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

- уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 

учебной деятельности; степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, 

остальные - словесными суждениями (характеристиками ученика). Следует 

обратить особое внимание на необходимость усиления роли постоянных 

наблюдений за уровнем познавательных интересов и самостоятельностью 

обучающегося. 

Требования к оцениванию. 

Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности 

ребенка младшего школьного возраста: неумение объективно оценить 

результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя и др. Любая проверка знаний 

должна определяться характером и объемом ранее изученного материала и 

уровнем общего развития учащихся. 

Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется, 
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прежде всего, в том, что оценивается результат деятельности ученика. 

Личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке.  

Учителю следует помнить, что одним из основных требований к 

оценочной деятельности является формирование у школьников умений 

оценивать свои результаты, сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, 

знать требования к работам разного вида.  

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для 

формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом 

положительного отношения к учению. Это касается, прежде всего, умения и 

желания осуществлять самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать 

результат своей деятельности с эталоном; умение анализировать 

правильность (неправильность) выбора способа учебного действия, средств 

достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, анализ их причин 

и определение путей исправления. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором 

отношений школьника и учебной среды. Ученик превращается в 

равноправного участника процесса обучения. Он не только готов, он 

стремится к проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг, а 

что ему еще предстоит преодолеть. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и 

оценочное суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Оценивание на основе анализа текущих и итоговых отметок остается 

пока наиболее продуктивной формой. Не следует допускать тенденции 

формального "накопления" отметок, ориентировку на "среднюю" отметку, 

выведенную путем арифметических подсчетов. Итоговая отметка не может 

быть простым среднеарифметическим данным по текущей проверке. Она 

выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого 

учеником к концу определенного периода. При этом ученик получает право 

исправить плохую отметку, получить более высокие баллы и повысить свою 

успеваемость. Необходимо совершенствовать, прежде всего, методику 

текущего контроля, усиливать значение воспитательной функции. 

Еще одной важной проблемой деятельности оценивания являются 

разные подходы к использованию отметки в первом классе. Необходимо 

отказаться от выставления отметок учащимся первого класса в течение всего 

первого года. Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем 
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только тогда, когда школьники знают основные характеристики разных 

отметок (в каком случае ставится "5", в каких случаях отметка снижается). 

До введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки 

оценивания - звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель 

должен знать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот 

предметный знак и отношение ребенка к нему идентично отношению к 

цифровой оценке. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в 

начальной школе вводится четырехбалльная система цифровых оценок 

(отметок). Отменяется оценка "очень плохо" (отметка 1). Это связано с тем, 

что единица как отметка в начальной школе практически не используется и 

оценка "очень плохо"  может быть приравнена к оценке  "плохо". Отменяется 

оценка "посредственно" и вводится оценка "удовлетворительно".  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 
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материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". 

Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, 

оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал 

не вносится.( Два недочета приравниваются к одной ошибке). 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений, 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более 

объективно оценивать результаты обучения и "развести" ответы на вопросы 

"чего достиг ученик в освоении предметных знаний?" и "каково его 

прилежание и старание?”. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов 

учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и 

ошибок. 

 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным 

предметам  
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Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов: умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила русского языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности, умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв  в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании 
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изложения, искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

   - отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в 

случаях, указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 

отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку 

соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 
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изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов  

грамматического  разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты 

повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно 

можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета 

и т.п. 

Чтение и читательская деятельность  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и "про себя"); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен 

детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи 

о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы 

имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает 

объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над 

пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 

вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-
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15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа 

чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных 

слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту 

(на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в 

минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений 

и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями, достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту 

("про себя"); выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера 

произведения. 

Классификация ошибок и недочетов,  

влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 
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время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений;  

   - отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

-  осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-  нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.  

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное 

чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Для этого используются и тестовые задания 

типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и 

т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной 

темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения. 
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Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 

учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Схема учета навыка чтения в 1 - ом классе 

ФИО 

ученика 

Способ 

чтения 

Темп чтения, 

при котором 

осознает текст 

Чтение без  

ошибок 

Осознанность 

 чтения 

Общая 

оценка 

 

 

Схема учета навыка чтения во 2 – 4-х классах 

ФИО  

ученика 

Темп чтения, 

при котором осознает 

основную мысль 

текста 

Чтение 

без 

ошибок 

Ответы по 

содержанию 

текста 

Выразительное 

чтение 

(подготовка 

заранее) 

Общая 

оценка 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания.  

Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 
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- пропуск действий, операций, существенно влияющих на получение 

правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам: 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в 

случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 
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- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или математического диктанта. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения 

(например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится 

в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, 

с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 
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область "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

  - неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

  - нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение: 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату: 

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 
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Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос  

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

Письменная проверка  

Используются тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 
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ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания строятся как 

дифференцированные, что позволяет проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

 Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 

устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется 

в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления 

детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение 

или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам 

образовательной области "Окружающий мир" соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

  

4.Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования 
 

 Цель программы формирования универсальных учебных действий: 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий в рамках Образовательных систем «Школа 

России» и «Школа 2100». 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция 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 
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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 универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 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 
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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. 

 

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/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; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Принимают 

учебную задачу, 

поставленную 

взрослым, и 

предпринимают 

усилия для ее 

реализации. 

Выполняют 

поставленную 

учебную задачу по 

наглядно 

представленному 

алгоритму. 

Выполняют 

поставленную 

учебную задачу на 

основе 

присвоенных 

алгоритмов и 

оценивают ее по 

предложенным 

критериям. 

Принимают учебную 

задачу, выполняют ее 

и оценивают по 

предложенным 

критериям. 
С

т
р
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н
и
е 
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н
а
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т
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  Выбирают 

дополнительные 

задания в блоке 

из 8 обязательных 

и 4 

дополнительных 

задания. 

 Выбирают из 2 

предложенных 

заданий задачу 

на нахождение 

закономерности, 

а не на 

отработку 

алгоритма. 

Выбирают 

дополнительные 

задания в блоке из 

7 обязательных и 

5 дополнительных 

заданий. 

 Выбирают из 2 

предложенных 

заданий 

творческое с 

необходимостью 

использования 

дополнительных 

источников 

информации, а не 

на отработку 

навыка. 

Устойчиво 

предпочитает 

творческую работу с 

необходимостью 

привлекать источники 

информации 

репродуктивным 

заданиям. 

С
т

р
ем

ле
н
и
е 

р
а
б
о
т

а
т

ь
 

к
о
лл

ек
т

и
вн

о
 

    

Позитивное 

принятие работы в 

коллективе. 

Для решения 

учебной задачи 

как наиболее 

эффективная 

выбирается 

коллективная 

форма работы. 

При возможности выбора устойчиво 

выбирает коллективные формы работы 

при осознании высокого уровня сложности 

учебной задачи. 

Э
м

о
ц
и
о
н

а
ль

н
а
я
 у

ст
о
й
ч
и
во

ст
ь
 

Положительное 

отношение к 

учению. 

Наличие 

эмоционального 

отклика на 

поставленную 

проблему в виде 

использования 

эмоционально 

окрашенной 

лексики, 

убежденности в 

необходимости 

действий, 

осуждения 

однозначно 

негативного 

действия. 

Наличие 

эмоционального 

отклика на 

поставленную 

проблему в виде 

использования 

эмоционально 

окрашенной 

лексики, отмечены 

допущенные 

другими 

ошибочные 

суждения. 

Рефлексивный анализ 

точек зрения. 

 Соотнесение разных 

точек зрения с 

присвоенным 

эталоном поведения и 

образцами, 

представленными в 

мировой культуре. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать 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. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Ц
ел

еп
о
ла

га
н
и
е 

    

Принимают цель, 

поставленную 

взрослым. 

Принимают цель, 

поставленную 

взрослым, и 

удерживают ее на 

протяжении всей 

работы. 

С помощью 

взрослого 

формулируют 

учебную задачу на 

основании 

материала, 

предложенного 

другими 

учащимися и 

учителем. 

Ставят цель в виде 

учебной задачи на 

основе понимания 

недостаточности 

знания. 
П

ла
н

и
р
о
ва

н
и
е 

    

С помощью 

учителя 

распределяют в 

группе заданные 

роли и действуют 

в соответствии с 

ними. 

Самостоятельно определяют роли и 

действуют в соответствии с ними. 

Самостоятельно 

определяют роли и 

действуют в 

соответствии с ними, 

оценивают 

эффективность 

исполнения роли. 

Д
ей

ст
ви

е 
п
о
 

а
лг

о
р
и
т

м
у 

   

Выполняют 

действия по 

алгоритму, 

представленному 

в виде 3-4 схем-

картинок. 

Узнают тип 

задания и 

выбирают из 

имеющихся 

 правильный 

алгоритм для его 

выполнения. 

Узнают тип 

задания, 

выбирают из 

имеющихся 

правильный 

алгоритм для его 

выполнения и 

правильно его 

реализуют. 

Отбирают и 

соотносят 2-3 

необходимых 

алгоритма для 

решения данной 

учебной задачи и 

правильно их 

реализуют. 

К
о
н
т

р
о
ль

 и
 о

ц
ен

к
а
 

Найти и отметить 

до 3 отличий в 2 

текстах объемом 

15 слов. 

При задании 

списать фрагмент 

текста объемом 40 

слов с указанием 

проверить и 

исправить, не 

сделаны ошибки 

или обнаружены и 

исправлены 

допущенные 

ошибки 

При задании 

списать фрагмент 

текста объемом 80 

слов с указанием 

проверить и 

исправить, не 

сделаны ошибки 

или обнаружены и 

исправлены 

допущенные 

ошибки 

При задании 

отобразить 

найденную в тексте 

объемом 365 слов 

информацию, 

представленную в 

тексте в скрытой 

форме (как ответ на 

косвенный вопрос), в 

ином формате (в виде 

схемы и 

изображения) 

соотнести 2 формы, 

найти ошибки и 

исправить. 
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К
о
р
р
ек

ц
и
я
 

        

Исправить 

указанное 

количество (5) 

ошибок на 

внимание  в тексте 

объемом 15 слов 

(не связано с 

предметным 

содержанием).  

Исправить 

указанное 

количество ( 5) 

ошибок в тексте 

15 слов в рамках 

предметного 

содержания на 

заданную тему. 

Исправить 

указанное 

количество ( 5) 

ошибок в тексте 

20-25 слов в 

рамках 

предметного 

содержания без 

указания темы. 

Исправить не 

указанное 

количество 

ошибок (5) в 

тексте 20-25 слов 

в рамках 

предметного 

содержания на 

заданную тему. 

Исправить ошибки (5) 

в тексте 25-30 слов в 

рамках предметного 

содержания без 

указания темы. 

 

В
ы

б
о
р
 с

п
о
со

б
о

в,
 

п
ут

ей
 р

еш
ен

и
я
 

   

Выбрать набор 

последовательных 

знаков, которые 

обеспечат 

выполнение 

учебного 

действия. 

Выбирает 2 из 2 

возможных 

способов решения 

бытовой задачи: 

математический и 

простой пересчет 

Самостоятельный 

выбор способа 

работы из 

предложенных в 

процессе учения и 

зафиксированных 

в специальных 

памятках. 

Уметь определять, 

что среди 

предложенных 

способов действия ни 

один не подходит для 

решения данной 

учебной задачи.  

К
о
н
ст

р
уи
р
о
ва
н
и
е 

Коллективное 

конструирование в 

виде рисунка 

модели учебного 

действия, 

состоящего из 3 

шагов.  

Коллективное 

конструирование в 

словесном плане 

модели учебного 

действия, 

состоящего из 3 

шагов. 

Коллективное 

конструирование в 

виде модели 

учебного действия 

и самостоятельная 

проверка 

эффективности 

данной модели. 

Для решения 

поставленной задачи 

самостоятельно 

определяет 

последовательность 

операций из 5 шагов. 

Строить условие, 

вопрос, решение и 

ответ задачи с опорой 

на названные шаги. 

В
ы

я
вл

ен
и
е 

п
ут

ей
 р

а
зр

еш
ен

и
я
 

к
о
н

ф
ли

к
т

а
 

   

Выделение 

конфликтующих 

сторон в 

предложенных 

ситуациях. 

Выявление сути позиций 

конфликтующих сторон в 

предложенных ситуациях. 

Предложения по преодолению 

конфликта. 

Выявление сути 

позиций 

конфликтующих 

сторон в 

предложенных 

ситуациях. 

Соотнесение данного 

конфликта с уже 

известным способом 

его разрешения. 

Предложения по 

преодолению 

конфликта. 
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О
ц
ен

к
а
 

ус
п
еш

н
о
ст

и
 

вз
а
и
м

о
д

ей
ст

ви
я
 

    

Коллективно 

определяют: 

достигнута ли 

цель 

взаимодействия в 

неучебных 

ситуациях. 

Коллективно 

определяют: 

достигнута ли 

цель 

взаимодействия в 

учебных 

ситуациях. 

Самостоятельно 

определяет: 

достигнута ли 

цель 

взаимодействия в 

учебных 

ситуациях. 

Самостоятельно 

оценивает 

эффективность своего 

участия в учебном 

взаимодействии и, как 

следствие этого, 

эффективность 

работы группы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 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: 
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 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. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий    
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

О
су

щ
ес

т
вл

я
т

ь 
а
н

а
ли

з 
и
 с

и
н
т

ез
 Выявляют 

закономерность 

в чередовании 

объектов: 

АБВАБ… 

 Упорядочива

ют и ранжируют 

данные из текста 

(в порядке 

убывания 

численных 

значений 

величин). 

 Выявляют 

закономерность в 

расположении 

чисел: например 

2;3;5  4;6;10  3;6;? 

Из 10 объектов по 

1 обозначенному 

признаку 

выделяют 2 

объекта. 

 

 Отличают 

факты от суждений 

и выводов. 

 Из 80 объектов 

по 1-4 

обозначенному 

признаку выделяют 

4 объекта. 

 

С
р
а
вн

и
ва

т
ь
 

Коллективно 

сравнивают 

объекты 

предметного 

содержания с 

опорой на 

названный 

учителем состав 

действия. 

Коллективно 

сравнивают объекты 

предметного 

содержания с 

опорой на 

названный 

учащимися состав 

действия. 

 Самостоятельно 

сравнивают 

объекты 

предметного 

содержания с 

опорой на 

названный 

учащимися 

состав 

действия. 

 Сравнивать 

величины 

посредством 

математических 

действий. 

 Самостоятельно 

сравнивают 

объекты 

предметного 

содержания 1 

ступени без 

актуализации 

учителем   состава 

действия. 

 Сопоставить и 

сравнить значения 

12 величин, 

понимание 

отношения 

«больше – 

меньше». 
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К
ла

сс
и
ф

и
ц
и
р
о
ва

т
ь
 

Разбивают на 2 

группы по 

обозначенному 

признаку 10 

объектов. 

 Разбивают на 

2 группы по 

самостоятельно 

выделенному 

признаку 10 

объектов. 

 По 

обозначенному 

признаку 

разбивают 10 

объектов на 

группы. 

 Разбивают 

на 3 группы по 

самостоятельно 

выделенному 

признаку 10 

объектов. 

 По 

обозначенному 

признаку 

разбивают 10 

объектов на 

группы. 

Классифицируют 20 

объектов по 

самостоятельно 

выделенному 

основанию. 
О

б
о
б
щ

а
т

ь
 

     

 Находят 

«лишний» 

объект среди 

4-5 объектов. 

 Называют 

группу 

объектов из 2 

слов 

обобщающим 

словом на 

уровне 

предметов 

окружающей 

действительно

сти.  

Называют группу из 

6-8 объектов 

обобщающим 

словом. 

 Называют 

несколько 

групп объектов 

обобщающими 

словами. 

 Исключают 

обобщенное 

понятие из 

группы частных 

понятий. 

Исключают понятие 

из группы 7-8 слов на 

основе собственного 

обобщения. 

В
ы

я
вл

я
т

ь 
а
н
а
ло

ги
и

 

      

Выполняют 

самостоятельно 

задание, 

аналогичное 

отработанному 

со взрослым. 

Выявляют 

самостоятельно 

случаи, 

аналогичные тем, 

которые 

отрабатывались со 

взрослым, и 

применяют данный 

алгоритм. 

Самостоятельно 

находят задание, 

аналогичные тем, 

которые 

отрабатывались в 

классе и 

правильно 

выбирают 

алгоритм их 

выполнения. 

Самостоятельно 

придумывают 

задания, аналогичные 

предложенным, и 

составляют 

алгоритмы учебных 

действий на 

основании 

имеющихся. 

В
ы

д
ви

га
т

ь
 г

и
п
о
т

ез
ы

 

      

Коллективно выдвигают гипотезы в организованных 

учителем ситуациях. 

 В целом понимают 

смысл термина 

гипотеза. 

 В тексте 

объемом 300 слов 

выделяют 

фрагмент, который 

можно считать 

«гипотезой». 



 

  

53 

    

П
р
о
ве

р
я
т

ь
 о

б
о
сн

о
ва

н
н
о
ст

ь
 

ги
п
о
т

ез
ы

 

     

 Аргументируют устные ответы. 

 Коллективно проверяют выдвинутую гипотезу.  

 Делают выводы на основании проверки. 

 В тексте 

объемом 300 слов 

выделяют 

фрагмент, который 

можно считать 

«обоснованием 

гипотезы». 

 Из текста 

объемом 300 слов и 

таблицы из 6 строк 

и 6 столбцов 

подбирают 

аргументы к 

своему 

предположению. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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; 

 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; 
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 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. 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

С
т

р
ук

т
ур

и
р
о
ва

н
и
е 

т
ек

ст
а

 

 Определяю

т количество 

предложений в 

тексте объемом 

60 слов. 

 Находят 

первое и 

последнее 

предложения. 

 Определяю

т количество 

абзацев в тексте 

объемом 150 

слов, 

поделенном на 

4 абзаца 

отступами. 

 Находят 

указанный 

абзац текста 

объемом 150 

слов из 4 

абзацев. 

 Выделяют 

законченные 

части с опорой 

на выделенные 

отступами 

абзацы в тексте 

объемом 200 

слов из 3 

абзацев. 

 Находят 

указанный 

абзац текста 

объемом 200 

слов из 3 

абзацев. 

 Выделяют 

законченные части  

- этапы 

исследования 

(постановка 

проблемы, 

гипотеза, описание 

хода исследования, 

описание 

полученных фактов 

и их объяснение, 

вывод) с опорой на 

выделенные 

отступами абзацы в 

тексте объемом 300 

слов из 6 абзацев. 

 Находят 

указанный абзац 

текста объемом 300 

слов из 6 абзацев. 
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Т
о
ч
н
о
ст

ь
 о

т
ве

т
а
 н

а
 

п
о
ст

а
вл

ен
н
ы

й
 в

о
п
р
о
с
 

 Дают 

фактически 

правильны

й ответ. 

 Дают 

полный 

ответ на 

причинный 

вопрос. 

 Дают 

точный и 

развернуты

й ответ с 

указанием 

фактов, на 

основании 

которых он 

сделан. 

 Дают точный и 

развернутый 

ответ с 

указанием 

фактов, на 

основании 

которых 

сделан вывод. 

Если 

необходимо – 

указывают 

причинно-

следственные 

связи. 

О
за

гл
а
вл

и
ва

н
и
е 

т
ек

ст
а

 

   

 Отвечают 

на вопрос: 

о чем 

прочитанн

ый текст 

объемом 60 

слов. При 

этом 

называют 

объект. 

 Выбирают 

заголовок к 

тексту 

объемом 

150 слов из 

4 

предложен

ных. 

 Озаглавлив

ают текст 

объемом 

200 слов 

выбором 

ключевого 

словосочет

ания, 

характериз

ующего 

объект. 

 Озаглавливают 

текст по 

главной мысли 

или по теме в 

зависимости от 

предъявленног

о требования. 

П
ла

н
и

р
о
ва

т
ь
 п

о
и
ск

 и
н
ф

о
р
м

а
ц
и
и

 

   

 Схематичн

о 

изображаю

т 

источники 

информаци

и. 

 Среди ряда 

предложен

ных 

выбирают 

значки, 

изображаю

щие 

источники 

информаци

и, 

необходим

ые для 

решения 

поставленн

ой учебной 

задачи. 

 Сообщают, 

какого рода 

информаци

я 

необходим

а для 

решения 

поставленн

ой учебной 

задачи и 

где эту 

информаци

ю можно 

получить. 

 Выбирают 

источник 

информации. 

 Обосновывают 

свой выбор по  

надежности 

источника 

информации. 
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Н
а
хо

д
и
т

ь
 и

н
ф

о
р
м

а
ц
и
ю

 

 Из 5 слов 

выбирают 

1, которое 

правильно 

закончит 

предложен

ие. 

 В тексте 

объемом 

150 слов 

находят 

нужную 

информаци

ю (как 

ответ на 

прямой 

вопрос).  

 

 В тексте 

объемом 

200 слов 

находят 

нужную 

информаци

ю, 

представле

нную в 

скрытой 

форме (как 

ответ на 

косвенный 

вопрос). 

 

 В тексте 

объемом 300 

слов 

извлекают 

информацию и 

обобщают ее в 

виде ответа на 

вопрос или в 

виде таблицы. 

 Выбирают из 

несплошного 

текста 

(таблицы из 6 

строк и 6 

столбцов) 

нужную 

информацию. 

О
б
н
а
р
уж

и
ва

т
ь
 н

ед
о
ст

а
т

о
ч
н
о
ст

ь 
и
н

ф
о
р
м

а
ц
и
и

 

     

 В ходе 

коллективн

ой работы 

обозначают  

ошибкоопа

сное место, 

выделение 

которого 

связано с 

недостатко

м 

информаци

и.  

 В ходе 

коллективн

ой работы 

ставят знак 

?, если все 

известные 

алгоритмы 

учебных 

действий 

не 

подходят 

для 

выполнени

я данной 

учебной 

задачи. 

 В ходе 

парной 

работы 

ставят знак 

?, если все 

известные 

алгоритмы 

учебных 

действий 

не 

подходят 

для 

выполнени

я данной 

учебной 

задачи или 

для 

решения 

задачи 

известным 

способом 

недостаточ

но данных. 

 В ходе 

индивидуально

й работы 

ставят знак ?, 

если все 

известные 

алгоритмы 

учебных 

действий не 

подходят для 

выполнения 

данной 

учебной 

задачи или для 

решения 

задачи 

известным 

способом 

недостаточно 

данных. 
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С
о
зд

а
ва

т
ь
 с

о
о
б
щ

ен
и
я
 р

а
зл

и
ч
н
ы

х 
 ф

о
р
м

 

    

  Создают 

последовательност

ь картинок или 1 

картинку, 

выполняющую 

функцию 

сообщения о 

событии или 

являющуюся 

опорой для 

устного 

сообщения. 

 Поясняют в  

форме 

предложения 

ответ, полученный 

в результате 

решения какой-

либо задачи. 

   Дают ответ на 

вопрос, выбирая 

правильный 

иллюстративный 

образ из ряда 

предложенных. 

В соответствии с 

заданными 

условиями 

создают текст с 

помощью 

общеупотребитель

ной лексики 

объемом 40 слов. 

   Дают ответ на 

вопрос, выбирая 

правильный 

схематичный 

образ из ряда 

предложенных. 

 В соответствии с 

заданными 

условиями 

создают текст с 

помощью как 

общеупотребитель

ной, так и 

специальной и 

образной лексики 

объемом 70 слов. 

   Дают ответ на 

вопрос в виде 

изображения (на 

карте).  

 Строят 

диаграмму. 

О
б
р
а
б
а
т

ы
ва

т
ь
 с

о
о

б
щ

ен
и
я
 

 Создают 

картинку, 

отражающую 

содержание 

сообщения. 

 Находят в 

тексте 

объемом 150 

слов нужную 

информацию о 

названных 

объектах, 

читают 

маркировку 

таблицы и 

схематически 

представляют 

извлеченную 

информацию в 

промаркирован

ной таблице из 

16 строк и 3 

столбцов. 

 Находят в 

тексте 

объемом 200 

слов нужную 

информацию о 

названных 

объектах, 

читают 

маркировку 

таблицы и 

схематически 

представляют 

извлеченную 

информацию в 

промаркирован

ной таблице из 

5 строк и 2 

столбцов. 

   Находят 

нужную 

информацию, 

представленну

ю в тексте в 

скрытой форме 

(как ответ на 

косвенный 

вопрос), и 

отображают ее 

в ином 

формате (в 

виде схемы и 

изображения). 

  Находят в тексте 

объемом 300 слов 

нужную 

информацию, 

соотносят 

основное 

содержание с 

одним из этапов 

исследования, 

читают 

маркировку 

таблицы и 

схематически 

представляют 

извлеченную 

информацию в 

промаркированно

й таблице из 5 

строк и 1 столбца. 
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С
о
о
т

н
о
си

т
ь
 р

а
зн

ы
е 

ви
д

ы
 и

н
ф

о
р
м

а
ц
и
и
  
 (

т
ек

ст
о
ву

ю
, 

сх
ем

а
т

и
ч
н
ую

, 
т

а
б
ли

ч
н
ую

 и
 в

и
зу

а
ль

н
ую

).
 

 Имеют 

представление 

о схеме, 

тексте, 

таблице. 

 Решают 

задачи через 

соотнесение 

текстовой и 

визуальной 

информации. 

 

 Сопоставля

ют 

информаци

ю, 

заданную 

текстом и 

рисунком. 

 Решают 

задачи, 

сформулирова

нные 

текстуально, 

через 

соотнесение 

собственных 

знаний  и 

визуальной 

информации  

 Соотносят 

информацию из 

текста объемом 

300 слов и 

таблицы из 6 

строк и 6 столбцов 

для построения 

предположения и 

его 

аргументирования

.  

 Отображают 

найденную в тексте 

объемом 300 слов 

информацию, 

представленную в 

тексте в скрытой 

форме (как ответ на 

косвенный вопрос), 

в ином формате (в 

виде схемы и 

изображения). 

С
о
зд

а
ва

т
ь
 т

ек
ст

, 
ф

и
к
си

р
о
ва

т
ь
 н

а
б
лю

д
ен

и
я
, 

п
ла

н
ы

, 
р
а
сс

уж
д

ен
и
я
 

 Фиксируют 

наблюдения в 

виде картинки. 

 Изображаю

т знаками 

последовательн

ость действий. 

 Составляю

т законченное и 

связное 

вопросительное 

предложение. 

 Строят 

небольшое 

самостоятельно

е высказывание 

как 

продолжение 

сложноподчине

нного 

предложения с 

целью 

объяснить и 

обосновать 

свою позицию 

по обсуждаемой 

проблеме. 

Строят небольшое 

самостоятельное 

высказывание в 

форме 5 

предложений как 

ответ на 

поставленную 

проблему. 

 Строят в виде 

текста условие и 

вопрос задачи. 

 Строят 

небольшое 

самостоятельное 

высказывание в 

форме 10 

предложений как 

ответ на 

поставленную 

проблему. 
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М
о
д

ел
и
р
о
ва

т
ь
 

 Составляют 

модель 

последоват

ельности 

неучебных 

(бытовых, 

игровых) 

действий. 

 Формализу

ют условие, 

представле

нное в 

текстовой 

форме 

 Формализу

ют условие 

задачи, 

заданной в 

текстовой 

форме, 

составить схему 

решения. 

 По 

предложенной 

модели 

определяют 

объект. 

 Формализуют 

проблему, 

описывают и 

представляют 

ее в виде 

учебной 

задачи 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования в 

соответствии с УМК « Школа России» 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

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

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные 

учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий 

содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

в соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с 

УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
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Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах 

своих возможностей.               

    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 

   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 к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  
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К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 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 коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• 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. 
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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, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
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монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 
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3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы. 

 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 
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«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Школа России» 

рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в 

организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация 

школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа 

России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения 

ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
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Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика  Окружающий 

мир 
личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  
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6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», 

«творчество». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе УМК «Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России»  конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования (на основе УМК «Школа России»). 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 
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обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.). 

    Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены    

УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения  

(на основе УМК «Школа России»). 
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Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

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. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

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. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД  

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных 

действий по материалам ФГОС с универсальными учебными 

действиями в терминологии Образовательной системы «Школа России» 
 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

Образовательная система «Школа России» 
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начального общего образования1 

 

Личностные результаты 

 

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 

ориентаций. 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

 – 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; 

 – осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний. 
 

Определять 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. 

2. Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Осознавать себя 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; 

 – 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; 

 – уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 
 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе 

общечеловеческих, гуманистических ценностей, в 

том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 
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3. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

 – стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран на основе взаимного интереса и 

уважения; 

 – уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

4. Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ 
 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе: 

 – стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран на основе взаимного интереса и 

уважения; 

 – уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 
 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться. 

5. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе важности исполнения роли 

«хорошего ученика», важности учёбы и познания 

нового. 

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. 

Определять 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. 
 

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

7. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе: 

 – важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 
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 – важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

8. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно 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. 

9. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

10. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе: 

 – важности бережного отношения к здоровью 

человека и к природе; 

 – общечеловеческих ценностей и российских 

ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре; 

 – важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления. 

2. Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 

3. Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем. 
 

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). 

4. Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

Понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 
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конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

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. 
 

Объяснять самому себе, «что во мне хорошо, а что 

плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

6. Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач. 

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. 
 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

7. Активное использование 

речевых средств и средств ИКТ 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

8. Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

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). 
 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 
 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

9. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое 

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); 
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высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 – отделять новое от известного; 

 – выделять главное; 

 – составлять план. 
 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

10. Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

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. 

11. 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. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 

фактами. 
 

Учиться критично относиться к своему мнению. 
 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

12. 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. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 
 

Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

13. Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

14. Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ. 

15. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ. 
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между объектами и процессами. 

16. Умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ. 

 

 

 

5.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 
Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

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;  
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• 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; 

• 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.   
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          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 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: 
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• 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 



 

  

82 

    

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 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 
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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 речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как 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.  

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 676  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 грамоте и 40 

ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).  

 

Результаты изучения курса 
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 
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6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. 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. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
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решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

  

Содержание курса 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение 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. 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 текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
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произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, 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. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

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. Смыслоразличительная роль ударения. 

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.  
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

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, на основе опорных слов.  

 

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 

согласных 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. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 
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фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. 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. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• 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); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 
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• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями 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), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных 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 заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным 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. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 
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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.  

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. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г. 

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 
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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 
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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. 
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Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (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 художественным 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 
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декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пи-

шут 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 336 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 30 ч (3 Ч В неделю, 10 учебных недель2), во 

2—4 классах по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

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. 

                                                 
2 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 
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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; 

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; 
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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 последовательности 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 

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 
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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. 
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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 вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка 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 высказы-

ваний) 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 алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
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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 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 
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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: ху-

дожественное 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 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 использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
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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. 

 

Родной язык и родное чтение 

(коми-пермяцкой кыв) 
Учебники авторы:А.Н.Гусельникова, В.В.Федоссева, 

А.И.Нечаева 

Пояснительная записка. 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по рабочей 

программе «Школа России». Содержание курса предмета направлено на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. 

Характеристика учебного курса 

Изучение родного (коми-пермяцкого) языка в начальной школе очень ценно. 

С помощью родного языка учащиеся знакомятся с окружающим себя миром, 

учаться  мыслить, учиться. Родной язык способствует учащимся легче 

освоить предметы русский язык и иностранный язык. С  помощью родного 

языка развивается интерес учащихся к родному языку, корням и культуре 

коми-пермяцкого народа. 

Курс коми-пермяцкого языки и литературы направлен на решение следующих 

задач: 

- научить разговорной и письменной речи в соответствии с нормами 

литературного коми-пермяцкого языка; 

-понимать прочитанное; 

- уметь   работать с учебником; 

-дать правильные представления о  окружающей жизни, расширять  

мыслительную и разговорную речь; 

-получить необходимые сведения о коми-пермяцком языке, фольклоре, 

языковых текстах и словарях на коми-пермяцком языке; 

- развивать выразительное чтение, интерес к  прочитанному; 

- воспитывать в нравственном  и эстетическом направлении, развивать 

любознательность; 

- развивать любовь к своей родине, к её истории и культуре. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение коми-пермяцкого языка и литературы всего в год отводится   

303 ч. В первом классе отводится 3 ч. в неделю – 99 часов (33 недели), на 

обучение грамоте-69 ч., обучению письму – 30 ч. В 2-4 классах по 34 ч. на 

изучение коми-пермяцкого языка и коми-пермяцкой литературы.   

Планируемые результаты  
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-формирование чувств  к  своей малой родине; 

- понимание этнической и национальной принадлежности; 

- формирование сознательной картины мировосприятия в окружающем: 

природе, народности, культуре и религии; 

- развивать ответственность за свои поступки; 

- понимать, ставить и решать учебные задачи; 

-воспитывать здоровый образ жизни и бережное отношение к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

- уметь принимать и ставить задачи, искать методы; 

- научиться планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; 

- использовать знаково-символические средства; 

- уметь высказывать свое мнение. 

 Коммуникативные УУД 

- внимательно выслушивать своего собеседника и понимать, отвечать на 

поставленные вопросы; 

- уметь оценивать свою деятельность на уроке; 

- давать ответы на итоговые вопросы; 

- научиться и уметь работать в паре или группой. 

Познавательные УУД 

-уметь работать с учебником, анализировать произведения; 

- ориентироваться по учебнику и находить ответы на вопросы, использовать 

раздаточный материал, работать по схемам и условным обозначениям; 

- находить сравнения между предметами, находить отличительные признаки, 

классифицировать по одному признаку; 

- выразительно читать и правильно ставить ударения; 

- работать в паре, находить примеры  и приводить их.  

Предметные результаты: 

- формирование представления о языковой культуре коми-пермяцкого языка. 

- ознакомление с первоначальным представлением по коми-пермяцкому 

языку; 

- формирование позитивного отношения к устной и письменной речи; 

- научиться писать без ошибок, применять в языке орфографические правила 

и правила знаков препинания в предложениях, уметь проверять собственное 

и предложенное написанное; 

- ознакомиться с коми-пермяцкими писателями их творчеством, находить 

своеобразие в произведениях; 

- отличать текст от предложений; 

- отвечать правильно на поставленные вопросы; 

- делать пересказ близкий к тексту, по фильму, по картине; 

 -освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

коми-пермяцкого языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи. 
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  В содержании курсов коми-пермяцкий язык, коми-пермяцкое чтение  виды 

речевой деятельности те же, что и в русском языке и литературном чтении. 

МАТЕМАТИКА 

М.И.Моро, С.В.Степанова 

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: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  
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— 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.  
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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 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 
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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 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. 
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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.  

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.  
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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. 
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— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— 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». 
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— 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, 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. 
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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. 

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.).  
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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.). 

 

 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
  А. А. Плешаков  

Пояснительная записка 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

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 
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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 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 животных 

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 
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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 дру-

гими 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. 

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. 
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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. От-

ветственность 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. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
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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 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. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной 

школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 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; 
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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; 

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; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «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. 
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Изобразительное искусство 
Б.М.Неменский 

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 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 
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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 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. 
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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. 



 

  

125 

    

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 искусство разных 

стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  художественной  

культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-

зительности, 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 
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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-

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; 
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 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:  

 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 
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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. 

Содержание курса 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 
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Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ  

 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда 

работают вместе (обобщение темы). 

 

О чём говорит искусство  
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Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба 

теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 
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Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, 

УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ) 

 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 
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Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к завершенной предметной линии учебников «Технология» 

для 1–4 классов общеобразовательных учреждений 

Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П. 

УМК «Школа России» 

ОАО «Издательство «Просвещение» 

 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов 

авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения 

учащимися следующих личностных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

Учебники «Технология» для 1—4 класса знакомят учащихся со 

старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, 

материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих 

отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают. При изготовлении изделий учащиеся 

на практике обучаются традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и др.; 

2 класс, с. 14, 21, 24 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, и др.). Практические работы 

по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов 

разных народов России, формируют у учащихся осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с 

современными производствами нашей страны и выполнении проектов 

частично воспроизводят производственные циклы промышленных 

предприятий в РФ. 

Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, 

например, о строителях и строительстве, о вагоностроительных и 

автомобилестроительных заводах, о нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 

30 и др.) и иллюстрируется слайдами по теме.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

Каждый учебник «Технология» для 1–4 классов авторов Роговцевой Н. 

И. и др. состоит из 4 разделов: 

  «Человек и земля» 

 «Человек и воздух» 

 «Человек и вода» 

 «Человек и информация» 

В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, 

связанной с конкретной сферой: водной, воздушной и др. Из 
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социокультурных текстов, адаптированных для учащихся начальных классов, 

дети узнают о профессиях, их социальном значении, истории возникновения 

и развития, о природных ресурсах, без которых не обходится ни одно 

производство, о проблемах охраны природы, о видах материалов и т. д. 

(1 класс, с. 14, 17, 32 и др.; 2 класс, с. 12—13, 41 и др.; 3 класс, с.25, 36—37 и 

др.; 4 класс, с. 62—65, 69—72 и др.). При выполнении проектов и 

изготовлении изделий, дети обучаются технологическим приемам (1 класс, 

с. 15 — сушка под прессом, с. 78, 80 — пришиваем пуговицу с двумя и 

четырьмя отверстиями и др.; 2 класс, с. 42, 43 — новогодняя маска, елочные 

игрушки из яиц и др.; 3 класс, с. 68 — правила поведения при приготовлении 

пищи, приготовление бутербродов и др.; 4 класс, с. 94 — технология ухода 

для рассады, с. 98 — фильтр для очистки воды и др.), которые в дальнейшее 

могут применять на практике в повседневной жизни. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Учебник «Технология» построен на основе применения проектной 

деятельности. Работа в проекте дает возможность на уроке в процессе 

обсуждения задания рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным 

опытом, воспитывает умение уважительного отношения к иному мнению. 

Например, при выполнении проекта «Украшаем класс к Новому году» 

(1 класс, с. 46) учащимся предлагается распределить, кто какие игрушки 

будет делать, выполнить изделия, представить результат своей работы 

одноклассникам и вместе украсить класс. 

В учебниках 1—4 классов предлагаются тексты, которые кратко 

знакомят учащихся с историей развития ремесла, производства или предмета. 

Они отмечены навигационным значком «Путешествуем во времени» 

(1 класс, с. 40 — история пчеловодства, с. 117 — история формирования 

письменности и др.; 2 класс, с. 52 — проект «Убранство избы», русская печь 

и др.; 3 класс, с. 90 — знакомство со старинными и современными 

автомобилями и др.; 4 класс, с. 10 история появления железных дорог в 

России. 

Предусмотрены задания, позволяющие учащимся познакомиться с 

традициями народов России. Например, в учебнике для 2 класса задание на 

с. 20 предлагает назвать национальные блюда разных народов, а на с. 60 — 

определить по иллюстрациям принадлежность национальных костюмов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, 

если учащиеся видят важность результатов своего труда и труда других 

людей, поэтому большинство изделий, изготавливаемых ими на уроках, 

имеют практическое значение: подарки (1 класс, с. 44, 106, 109 и др.; 2 класс, 

с. 14, 21 и др.; 3 класс, с. 47, 84 и др.;4 класс, с. 26, 39 и др.), украшения 

для класса или дома (1 класс, с. 46-49 и др.; 2 класс, с. 43, 68 и др.; 3 класс, 

с. 54, 124 и др.; 4 класс, с. 44, 92 и др.), изделия, используемые самим 
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учеником (1 класс, с. 38, 76 и др.; 2 класс, с. 42, 66 и др.; 3 класс, с. 60, 87 и 

др.; 4 класс, с. 50, 67 и др.). 

Некоторые задания построены таким образом, что в них используются 

результаты предыдущих заданий (1 класс, с. 25, 93 — собранные при 

выполнении задания «Получение и сушка семян» семена перца используются 

при выполнении задания «Проращивание семян»). Это способствует 

формированию таких социально значимых личностных качеств как уважение 

к своему и чужому труду и результатам труда.  

Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом 

гендерного подхода. Предусмотрены как материалы и задания, рассчитанные 

в большей степени на девочек: 1 класс, с. 70, 73 и др.; 2 класс, с. 24, 37 и др.; 

3 класс, с. 49, 52, 58, 72, 78 и др.; 4 класс, с. 40—42, 43, 72 и др., так и 

рассчитанные в большей степени на мальчиков: 1 класс, с. 100, 110—111 и 

др.; 2 класс, с. 48, 82 и др.; 3 класс, с. 22, 56, 90, 94 и др.; 4 класс, с. 10—12, 

18—20, 21 и др. 

Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи» Аня и Ваня, 

действующие в учебных ситуациях и побуждающие ученика к деятельности. 

В диалогической форме они обучают детей, излагают правила, предлагают 

алгоритмы действий, после завершения работы побуждают к оцениванию 

выполненного задания (1 класс, с. 10, 11, 19, 25, 33 и др.; 2 класс, 8, 10, 27, 49 

и др.; 3 класс, с. 4, 5, 9, 10 и др.; 4 класс, с. 8, 10, 12 и др.). 

Для повышения мотивации к изучению предмета младшими 

школьниками каждый учебник 1–4 классов построен как путешествие. 

1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые 

сведения о материалах, инструментах, используемых человеком в различных 

областях деятельности, усвоение основ работы с различными инструментами 

и материалами; за основу взята идея постепенного освоения человеком 

природы, частью которой он является. 

2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России 

промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями.  

3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с 

технологиями и профессиями в инфраструктуре современного города. 

4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, 

знакомство с производственными циклами отдельных отраслей 

промышленности в РФ и частичное воссоздание их в процессе выполнения 

изделий и проектов.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют 

формированию умения самостоятельно оценивать свою деятельность (раздел 

«План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только 

последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей 

деятельности.  
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В учебниках «Технология» используется система условных обозначений 

трех видов: информационная, временная и оценочная (условные обозначения 

— 1 класс, с. 6; 2 класс, с. 4; 3 класс, с. 6). Первая показывает сложность 

выполнения изделия, вторая информирует, сколько времени отведено на 

выполнение той или иной работы, а третья предназначена для оценки 

степени сложности и качества работы ученика. Информация о сложности и 

предполагаемом времени на изготовление изделия (в виде условных 

обозначений) дается в учебнике для каждого изделия — на плашке с 

названием работы. Оценить выполненную работу ребенок должен 

самостоятельно. Таким образом, дети получают представления о своих 

возможностях, границах знания и незнания.  

В 4 классе в технологической карте с целью формирования 

продуктивного навыка контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: 

оценка качества выполнения изделия на каждом этапе и итоговая оценка. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, 

сочетание материалов формируют эстетический вкус учащихся, развивают 

цветовое восприятие, гармонию, художественный вкус (1 класс, с. 22 — 

изделие «Мудрая сова», 38 — изготовление закладки для книги, 47 — 

украшение на елку и др.; 2 класс, с. 25 — хохломская роспись, 27 — 

гордецкая роспись и др.; 3 класс, с. 27 — макет городского парка, 34 — макет 

детской площадки и др.; 4 класс, с. 26 — изготовление малахитовой 

шкатулки, 111—112 — браслет и др.).  

Кроме того, развитию эстетического вкуса учеников способствует 

высококачественное художественное оформление всей линии учебников 

«Технология» для 1—4 классов. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: 

оформление класса к новому году, подготовка праздничного стола, 

изготовление подарков и др. В этих случаях «продукт» деятельности зависит 

от умения помочь друг другу, поделиться знаниями, проявить щедрость, 

уступить, найти выход из спорной ситуации.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках технологии обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним (1 класс, с.33, 38, 63, 74 и др.; 2 класс, с. 50 и др.; 3 класс, с. 68 и др.; 

4 класс, с. 66, 74 и др.). В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация» (с. 120—121) показаны важные для безопасного передвижения 

по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, 

что способствует формированию навыка безопасной работы на уроке. 
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Ученики отрабатывают этот алгоритм в течение всех 4-х лет, тем самым они 

приобретают устойчивые навыки обеспечения безопасности не только на 

уроках, но и в быту.  

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов 

авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения 

учащимися следующих метапредметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над 

проектами, 3) заполнения или самостоятельного создания технологических 

карт.  

Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием (1 класс, 

с. 21, 22—23 и др.) или проектом (1 класс, с. 28, 46 и др.; 2 класс, с. 40, 76) с 

ответов на «Вопросы юного технолога», которые позволяют сформулировать 

цель работы, определить материалы и инструменты, требуемые для работы, а 

также способы и приемы изготовления изделия. Сами «Вопросы юного 

технолога» повторяются в начале учебника для каждого класса. В 3 классе 

алгоритм работы над проектом дополняется этапом заполнения 

технологической карты (3 класс, с. 28, 132). Работа по чтению и заполнению 

технологических карт обеспечивает понимание важности выполнения 

последовательности действий и операций, соблюдения технологии. Разделы 

учебника для 4 класса выстроены в виде проектных заданий, включающих 

предпроектное исследование. Последовательность работы над проектом, 

критерии оценки проекта и др. описаны в разделе «Как работать с 

учебником» (4 класс, с. 4—7). Рассматривая замысел проекта, его возможный 

результат, выполняя эскиз изделия, учащиеся получают элементарные 

навыки прогнозирования результатов своей деятельности. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы, 

формирующие у учащихся любознательность и инициативность (1 класс, 

с. 32 — эксперименты с бумагой, 53 — исследование свойств 

гофрированного картона и др.; 2 класс, с. 10 и др.; 3 класс, с. 9, 12, 14 и др.; 

4 класс, с. 12, 28 и др.). Они отмечены на полях значком «Проводим опыт, 

наблюдаем, делаем вывод». 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников в учебниках «Технология» 

для 1—4 классов планы изготовления изделий представлены в двух видах: 

тестовом и иллюстративном (в виде слайдов), например 1 класс, с. 44—45. 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 
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специальных приемов, способов и техник изготовления деталей изделий, 

например 4 класс, с. 53, п. 4 — показано поэтапное изготовление туловища 

птички.  

В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе над 

проектом формируются также умение контролировать, корректировать и 

оценивать свою деятельность. Например, в 4 классе в технологической карте 

с целью формирования продуктивного навыка контроля, коррекции и 

оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения изделия на каждом 

этапе и итоговая оценка. Таким образом формируется умение находить и 

исправлять ошибки при выполнении работы.  

Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта 

«Организуй свое рабочее место», который представлен в текстовом и/или 

иллюстративном виде. Организации рабочего места посвящен специальный 

раздел в учебнике 1 класса (с. 10, раздел «Организация рабочего места»), в 

котором рассказано и показано, как следует организовать место для работы с 

основными материалами и инструментами. 

Учебники содержат большое количество материала, способствующее 

формированию навыков алгоритмизации деятельности. Каждый проект, 

задание по изготовлению изделия, составление технологической карты или 

её заполнение требуют от учащегося осмысления плана, составления 

последовательности операций, выбора необходимых средств и способов 

решения, инструментов и материалов, определения промежуточного 

результата, соотнесения с конечной целью, проведение коррекции.  

В учебниках для 2—4 классов предусмотрено общее задание — 

создание папки «Мои достижения». В нее учащийся собирает материал со 

своими лучшими работами, которые выбираются на основании самооценки и 

оценки изделия товарищами на презентации (2 класс, с. 89; 3 класс, с. 10, 19 

и др.). В 4 классе предусмотрен годовой проект: издание «книги» (с. 129—

139), в которой будут собраны лучшие образцы работ по технологии в виде 

фотографий, отдельных работ, рассказов, эссе (4 класс, с. 8, 17 и др.). Таким 

образом формируется личностный смысл учения, опыт саморегуляции — 

важнейшей способности человека к мобилизации сил, преодолению 

препятствий. 

4. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

В учебном курсе «Технология» используется система значков навигации 

(с. 2 каждого учебника), которая помогает учащемуся работать с материалом 

учебника: «Вспоминаем правила и приемы работы», «Ищем информацию», 

«Проверяем себя», «Рабочая тетрадь», «Заглянем в «Словарик юного 

технолога» и др. 

В учебниках 1—4 класса дети знакомятся с различными знаково-

символическими системами, имеющими практическое применение не только 

на уроках технологии, но и в быту. Например, в учебнике 1 класса 

приводятся знаки дорожного движения (с. 121), в 3 классе — вводится 
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понятие «масштаб» (с. 15) и его обозначение на чертеже, условные 

обозначения линий чертежа (с. 17), а также условные обозначения техники 

оригами (с. 118). 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы  информационной  избирательности, этики и этикета. 

Представлены задания, направленные на самостоятельный поиск 

информации (1 класс, с. 56, 58, 62 и др.; 2 класс, с. 14, 20, 34 и др.; 3 класс, 

с. 24, 80 и др.; 4 класс, с. 24, 30 и др.). Они отмечены на полях значком 

«Ищем информацию». 

Кроме того, в учебнике «Технология» для каждого класса введен 

специальный раздел «Человек и информация», в котором учащиеся 

знакомятся с разными источниками информации, способами ее поиска, 

переработки, передачи и использования от древних времен (1класс, 

наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней 

(3—4 класс, книги, почта, компьютерные средства).  

В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в 

котором поясняется смысл новых понятий, что позволяет учащимся 

самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. 

6. 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. 

В учебниках широко представлены разнообразные по виду тексты, что 

способствует повышению интереса обучающихся: стихи, пословицы, 

поговорки, соответствующие заданным темам (1 класс, с. 30: в рамках 

проекта «Осенний урожай» — работа с пластилином — дается 

стихотворение И. Белякова «Картошка» и задание по смыслу 

стихотворения — определить, какой урожай соберет герой стихотворения; 

2 класс, с. 36, 57, ); загадки (1 класс, с. 31, 88); научно-познавательные тексты 

(2 класс, с. 12, 13; 26, 45 и др.; 3 класс, с. 59, 100 и др.; 4 класс, с. 10, 18 и 

др.). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в 

котором объясняются термины и понятия, используемые в учебнике.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

В учебниках содержатся задания, способствующие активизации 

умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. 
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Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего 

необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент, 

провести наблюдение над объектом (1 класс, с. 112 — при изготовлении 

модели парашюта наблюдают, как он опускается в зависимости от веса груза 

и делают соответствующий вывод; 4 класс, с. 100 — выполняют изделие, с 

помощью которого можно замерить количество вытекающей из крана воды, 

и определить, как обеспечить ее экономный расход).  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Все учебники УМК «Технология» (1—4) начинаются с раздела «Давайте 

познакомимся». Этот раздел позволяет учащимся понять, как работать с 

книгой, научиться пользоваться навигационной системой, которая 

значительно облегчает работу и ученика и учителя. Таким образом, дети 

учатся работать (общаться) с учебником, что крайне необходимо в начальной 

школе. 

В начале учебника 1 класса также представлен раздел «Я и мои друзья», 

позволяющий ученикам быстро познакомиться друг с другом и рассказать о 

себе (1 класс, с. 7).  

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная 

деятельность — построена на совместной работе учащихся. Основные 

методы работы — групповые и парные. Пары и группы в зависимости от 

видов работ могут быть постоянного и смешанного состав. В 1—3 классах 

ученики с помощью учителя (1 класс, с. 28, 44, 46, 60; 2 класс, с. 22, 40, и др.; 

3 класс, с. 28, 132), а в 4 классе самостоятельно распределяют роли 

(руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе работы, 

распределяют объем выполненных работ, подбирают инструменты и 

материалы, учатся высказывать свое мнение и выслушивать мнение другого 

человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную 

позицию при обсуждении замысла проекта, плана реализации, оформления 

изделия, презентации готового проекта. В результате выполнения под 

руководством учителя коллективных и групповых работ ученики 

приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно 

разрешать конфликты посредством учета интересов сторон.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Организация проектной деятельности при работе по учебникам 

«Технология» авторов: Роговцевой Н.И. и др. даёт учащимся возможность 

применить на уроках технологии знания, полученные при изучении других 

предметов, и, наоборот, использовать знания, полученные на уроках 

окружающего мира, русского языка, литературного чтения, математики, ИЗО 

на уроках технологии: работа с природным материалом, использование 

литературных произведений как иллюстрации к видам деятельности, 
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ознакомление с профессиями, чертежи, измерения, геометрические фигуры и 

др.  

Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, 

текстами заданий, проектов позволяет продолжить решение важнейшей 

задачи начального образования — развития устной и письменной речи 

учащихся. Все тексты, используемые на уроках технологии, анализируются, 

обсуждаются, комментируются. Высказывания выстраиваются в 

определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются.  

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой 

работе, а также посредством введения героев — Ани и Вани, которые 

вовлекают ученика в диалог при выполнении заданий. В текстах заданий и 

диалогов дети знакомятся с новыми понятиями, а в конце учебника есть 

словарь, в котором можно посмотреть их определения.  

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование 

природных ресурсов, без которых не обходится ни одно производство, 

проблемы охраны природы, изучение этнокультурных традиций (1 класс, 

с. 15, 94 и др.; 2 класс, с. 24, 49 и др.; 3 класс, с. 24 и др.; 4 класс, с. 88, 92, 94, 

96—97, 98 и др.). 

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение 

вычислений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, 

построение элементарных алгоритмов.  

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-

прикладного искусства, законов дизайна и общих требований 

художественной выразительности при изготовлении изделий, эстетика труда.  

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов 

авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется возможность достижения 

учащимися следующих предметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о 

профессиях и их особенностях (1 класс, с. 15, 26 и др.; 2 класс, с. 8—9 и др.; 

3 класс, с. 12—19 и др.; 4 класс, с. 69—73 и др.), общие правила создания 

продукции человеком (соответствие изделия назначению, функциональность 

изделия, прочность, эстетичность).  

Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на 

уроке. Переносят приобретенные навыки на продуктивную деятельность вне 

школы, например при самообслуживании, приготовлении простой пищи, 

изготовлении игрушек и пр. Осваивают способы работы с информацией, 

навыки анализа, классификации и систематизации информации, полученной 

из разных источников для практической работы в проекте или при 

изготовлении изделия, планируют практическую работу, составляют 

алгоритмы действий, оценивают промежуточный и итоговый результат, 

осуществляют самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы. 
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Учатся организовывать рабочее место. Осуществляют элементарное 

самообслуживание в школе и дома.  

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и 

современных, о старинных промыслах и ремеслах, об истории развития 

изучаемых производств (1 класс, с. 40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.; 

3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 класс, с. 25, 55—57 и др.).  

Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в 

различных областях деятельности, подкрепляются практическими работами 

(1 класс, с. 41, 61 и др.; 2 класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70 

и др.; 4 класс, с. 26, 59 и др.).  

Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о 

предмете изучения, о характере трудовой деятельности, далее дается задание 

на изготовление изделия, план работы в двух видах (текстовой и 

иллюстративный) (1 класс — тема «Растения» и др.; 2 класс — тема 

«Домашние животные и птицы» и др.; 3 класс — тема «Архитектура» и др.; 

4 класс — тема «Вагоностроительный завод» и др.).  

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

При выполнении заданий ученики приобретают навыки 

самообслуживания, а также умения, которые могут пригодиться в 

повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 93; 2 класс, с. 42, 65, 66, 91 и др.; 

3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 67, 74 и др.).  

В учебниках «Технология» для 1—4 классов предлагается работа с 

разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и 

волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными 

материалами, пластмассами, металлами. Работа с конкретным материалом 

начинается с рассказа о его свойстве, происхождении и использовании 

человеком (например, 1 класс, раздел «Природный материал», с. 14).  

О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном 

из первых уроков в 1 классе — этому посвящен раздел «Материалы и 

инструменты», с. 8. 

Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися 

доступных технологических приемов ручной обработки изучаемого 

материала: разметка, выделение из заготовки, формообразование, раскрой, 

сборка, отделка. Освоение приемов работы выстроено по принципу от 

простого к сложному. Прежде всего ученики осваивают приемы работы с 

материалами (1 класс, приемы работы с пластилином — с. 18, с бумагой — 

с. 34 и др.; 2 класс, правила разметки ткани — с. 63 и др.; 3 класс, технология 

подготовки соломки — с. 85 и др.). Кроме того, на практике они учатся 

осознанному выбору материала по его свойствам в соответствии с 

поставленной задачей, замене материала. Например, при изготовлении 
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изделия в технике «мозаика» (2 класс, с. 37 и 39) учащиеся при 

необходимости могут заменить семена на крупы.  

Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся 

осуществлять выбор материалов и инструментов. В практической 

деятельности ученики учатся правильно и экономно расходовать материалы. 

По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с 

инструментами (1 класс, правила безопасной работы ножницами — с. 33, 

шилом — с. 63 и др.; 2 класс правила работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс, 

правила поведения при приготовлении пищи — с. 68 и др.; 4 класс, правила 

работы столярным ножом — с. 66 и др.). Эти правила в учебниках выделены 

и проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше понять и 

запомнить. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей 

технической документацией, которая в учебниках «Технология» 

представлена в виде заданий на распознавание чертежей, их чтение, 

выполнение эскизов, разметки с опорой на них. В 3 классе, есть задания типа: 

рассмотри рисунок, схему, нарисуй эскиз (с. 16, 17, 18 и др.). В учебнике 

4 класса план работы по изготовлению тележки в теме «Ходовая часть 

вагона» начинается с задания: прочитайте чертеж, изображенный в рабочей 

тетради, выполните чертёж основы выступа, деталей колес в масштабе.  

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с 

технической документацией в учебниках «Технология» на элементарном 

уровне вводится технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны 

последовательность работ (перечислены все возможные операции), а 

сведения о материалах и инструментах, приемах, способах выполнения 

работы; оценку качества выполнения работы и др. должны указать учащиеся 

(в 3 классе приводится образец заполнения карты — с. 29), большинство карт 

для заполнения помещены в рабочие тетради.  

Технологическая карта служит не только инструментом овладения 

предметными умениями, но и способствует развитию личностных и 

метапредметных умений: анализировать, классифицировать, планировать и 

строить алгоритмы действий, оценивать и многое другое. Можно утверждать, 

что технологическая карта и работа на уроках с нею является интегративным 

методическим инструментом овладения универсальными учебными 

действиями. Введение понятия стоимость изделия при работе с картой 

побуждает учащихся к освоению элементарных экономических сведений и 

проведению практических расчетов; пониманию того, что вся работа имеет 

цену. 

В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, 

изображений изделий, представленных в учебнике, учатся анализировать его 

устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения их 

виды и способы). Изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, 
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рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте (1 класс, с. 96, 112 и 

др.; 2 класс, с. 46, 56 и др.; 3 класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 4 класс, с. 59, 117 и 

др.). Закрепляют материал, отвечая на вопросы из учебника: сколько деталей 

в конструкции, какие способы соединения деталей использовал, какими 

инструментами, материалами пользовался при изготовлении конструкции и 

пр. Например, в учебнике 3 класса при изучении темы «Автомастерская» при 

изготовлении модели грузовика из конструктора предлагается следующее 

задание: подберите с помощью рисунков детали и инструменты, 

необходимые для сборки грузовика из тех, что есть в конструкторе (с. 96). 

Назовите детали конструктора, способы соединения, используемые для 

сборки (с. 97). Какие умения вам пригодились? Как вы думаете, какими 

инструментами из тех, что есть в конструкторе, может воспользоваться 

автослесарь в своей работе? С помощью таких вопросов обеспечивается 

связь учебной деятельности с реальной, что усиливает мотивацию к 

изучению предмета. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

В разделе «Человек и информация» с 1 класса в доступной форме, с 

учетом требований санитарных норм начинается обучение элементарным 

приемам работы с компьютером для поиска и получения информации, 

работы с готовыми ресурсами, создания небольших текстов в рамках 

практических задач в учебнике. В 1 классе учащиеся знакомятся с тем, что 

такое системный блок, монитор, клавиатура, мышка. Во 2 классе они 

осваивают поиск информации в Интернете (с. 90), для этого они изучают 

правила набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу 

«Ищем информацию в Интернете» (с. 91), осваивая на элементарном уровне 

программу Microsoft Internet Explorer. В 3 классе в рамках проекта «Готовим 

спектакль» создают на компьютере афишу для спектакля, обучаясь работе с 

текстовым редактором Microsoft Office Word (с. 135). В 4 классе в рамках 

годового проекта «Издательское дело» учащиеся изготавливают титульный 

лист (с. 131) и содержание (с. 134) к книге «Дневник путешественника», 

которая состоит из материалов папки достижений по курсу «Технология». 

При этом дети овладевают умениями вставлять рисунки и картинки в текст, а 

также работать с таблицами. Созданная руками учащихся папка достижений 

даёт возможность и родителям, и учащимся, и учителям увидеть и оценить 

достигнутые результаты. Этой работой дети смогут продемонстрировать 

свои лучшие работы родителям, что будет способствовать позитивному 

отношению к учебе. 

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого 

материала и числа заданий на изготовление изделий, что позволяет: 

осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учётом их 

способностей и возможностей, использовать ресурс учебников для 

внеурочной деятельности.  
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Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение 

изученного материала: в работе с используемыми материалами, выполнении 

определенных технологических операций с ними, в процессе изготовления 

конкретного изделия, в проектной деятельности, в работе с компьютером, с 

технологической картой. При этом вся работа проходит на основе ведущего 

дидактического принципа: от простого к сложному.  

Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала 

учебников. Последовательность операций при изготовлении изделия, работа 

с материалами, необходимыми инструментами, правила работы с ними 

представлены не только в текстовой форме, но и наглядно, в виде слайдов. 

Конечный продукт каждой работы — это образец, к которому надо 

стремиться. Такая форма подачи материал помогает сделать задание 

доступным, что принципиально для детей младшего школьного возраста.  

Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии 

используются для работы на других учебных предметах, в игре, на практике 

и т.д. Это приучает к ответственности за выполнение работы, желанию как 

можно лучше ее сделать. 

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в 

процессе изготовлении изделия позволяет сформировать устойчивые 

регулятивные УУД, которые могут быть перенесены на любые учебные 

предметы и в практику жизни. 

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать 

вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих 

практических действий. Работа над проектом — это не только выполнение 

изделия, но и приобретение новых знаний технологических, 

конструкторских, общетрудовых, художественных, знаний об окружающем 

мире в широком смысле этого понятия. 

Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками 

информации: сравнивать, анализировать, выбирать. 

В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Учебники Роговцевой Н.И. и др. позволяют осуществлять поисково-

аналитическую деятельность для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний учащихся, полученных ими при изучении других 

учебных предметов, а также формировать первоначальный опыт 

практической преобразовательной деятельности. 

Учебники предоставляют возможность для предметно-практической 

деятельности, для реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечивают 

условия для индивидуального развития всех обучающих.



 

     

6.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Школа России», с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы  ОУ Мосинская 

начальная школа. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: 

- Отделом социального заказа администрации Юсьвинского 

муниципального района; 

 - Архангельской  средней общеобразовательной школы; 

- МУК ДК с.Архангельское. 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  
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 в способах организации совместной деятельности взрослых 

и детей в учебной и внеурочной  деятельности; в характере общения 

и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, 

коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом 

определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные 

партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая 

поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков 

и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного 

воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и 

воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение 

духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, 

реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик.  
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Духовно-нравственное развитие и воспитание через урочную 

деятельность 

 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный 

процесс, реализуемый в ходе освоения основных  предметных программ и 

программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа 

России» имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных 

целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 

коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Школа 

России» создан на основании системно-деятельностного подхода, 

позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое 

единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих 

тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало 

построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, 

саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности 

личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, 

правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему 

интересно знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при 

этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою 

деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 

ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без 

общения. Нам кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как 

совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то 

есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог, 

слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний 

учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, 

конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье 

учеников в процессе обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, 

понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность.  

В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и 

правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 

умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об 

окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья 

- мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда 

нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный 
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материал разных предметов и позволяют эффективнее  формировать у 

ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют 

родиноведческие и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются 

условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Школа России» обеспечивается поликультурность 

содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в  систему учебников для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание через внеурочную 

деятельность 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ещё целый ряд очень важных задач:  
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 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляться через: 

 учебный план начальной школы,  

 дополнительные образовательные программы (внутришкольная 

система  дополнительного образования),  

 классное руководство (экскурсии, соревнования, конкурсы, 

концерты, творческие вечера), 

 проектную деятельность учащихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется 

через следующие курсы учебного плана начальной школы: 

1) Внеурочный курс «Мой край» - 1 классы; 

2) «Учусь создавать проект»; 

3) «Основы религиозных культур и светской этики» (Модуль 

«Основы светской этики») – 4 классы. 

 Целью курса «МОЙ край»   для учащихся начальных классов 

является способность школьников адекватно проявлять внутреннюю 

и внешнюю правовую культуру, основные нравственные качества 

(справедливость, уважение, сострадание, доброжелательность, 

чувство собственного достоинства, патриотизм) в соответствии с 

жизненными ситуациями. 

Курс   состоит из 3 уровней содержания дисциплины к ключевым 

компетенциям: 

I. Когнитивная составляющая – знание: 

 общечеловеческих ценностей; прав человека на образование в РФ; 

государственных символов России, края, города; прав и обязанностей 

обучающихся; способы защиты своих прав, предусмотренных законом; 

конкретных правил поведения в семье, в своем доме, гостях и т.д.; 

правила дорожного движения и пожарной безопасности. 

II. Деятельностная  составляющая умения: выполнять правила 

поведения, разъяснять их другим детям; оценивать свои поступки и поступки 

других людей с точки зрения выполнения этих правил; выбирать способ 

поведения, ценить общественный порядок и деятельность по его охране, 

вступать в различные коммуникации с учетом правил общения.  

Ш Ценностная составляющая – проявлять личностные свойства и 

качества в решении жизненно важных задач: 
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- чувство собственного достоинства в различных ситуациях; 

человечность к окружающим людям; честность; целеустремленность; 

трудолюбие; самодеятельность и самостоятельность; жизнестойкость.  

Целью  курса «Учусь создавать проект» является развитие творческих 

способностей и активности учащихся, формирование проектного 

мировоззрения и мышления и разностороннего развития личности. 

Задачи курса: 

-познакомить с проектной технологией; 

-познакомить с алгоритмом построения проекта; 

-научить самостоятельности в достижении намеченной цели; 

-научить видеть мини-проблемы; 

-приобретение опыта делового общения. 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

   Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. 

   В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой деятельности. 

Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 
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 формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



 

  

153 

 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

Дополнительное образование – один из аспектов вариативного 

образования. При этом оно основано на принципе преемственности 

основному образованию. Цель дополнительного образования – расширить и 

углубить базовое образование, развить способности и дарования детей, 

удовлетворить образовательные потребности личности и социума. 

 Дополнительное образование обеспечивает социальную адаптацию, 

социально-педагогическую поддержку и продуктивную организацию 

свободного времени школьника. 

Часы дополнительного образования в учебном плане на 2012-2013 год 

используются на: 

- организацию факультативных, кружковых занятий; 

- индивидуально-групповые занятия и занятия по выбору учащихся; 

- занятия проектной деятельности; 

- туристско-экскурсионную деятельность; 

- двигательную активность, спортивные игры. 

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым 

продолжением базовых образовательных программ, существенно расширяя 

содержание, давая при этом учащимся актуальные навыки и практические 

компетенции. Программно-методическое обеспечение ориентировано на 

творческое развитие учащегося с учетом его индивидуальных склонностей и 

возможностей. Учитывая запросы учащихся, потребности семьи, 

национально-культурные традиции коми-пермяков, учебный план по 

дополнительному образованию представлен следующими направлениями: 

 художественно-эстетическое – оформительско-коллективное 

творчесво , изобразительное и декоративно прикладное искусство; 

 физкультурно-спортивное – ритмика, подвижные игры на свежем 

воздухе; 

 социально-нравственное направление – развивающий курс 

внеурочной деятельности «Мой край». 

 

 

Дополнительные образовательные программы начальной школы 
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(на 2012-2013 уч. г.) 
 

Направленность Название группы Количество 

учебных часов в 

неделю 

Художественно-

эстетическая 

 Кружок рукоделия. 1 

Социально-нравственное, 

патриотическое 

 «Мой край». 2 

Социально-

патриотическое 

«Уроки нравственности» (классные 

часы) 

1 

Физкультурно-спортивная  Подвижные игры на свежем воздухе. 3 

Культурологическая Изучение английского языка в 

игровых формах.   

1 

  

Классное руководство  

Практика показала, что наиболее востребованными  для наших 

учащихся являются игровые, ситуативно-творческие, психологические, 

состязательные формы воспитательной работы, позволяющие учащимся 

осознать самих себя. Воспитательные классные мероприятия стимулируют, 

обогащают и дополняют деятельность класса. Включенность класса в 

воспитательную систему начальной школы особенно благоприятно 

сказывается на установлении и развитии внешних связей класса, на освоении 

внутренней и внешней среды. 

Годовой цикл традиционных дел: 

         Праздники творчества, художественно-эстетические мероприятия: 

конкурс рисунков «Мой край» (сентябрь), конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» (сентябрь), праздничный концерт ко Дню 

учителя (исценировки, танцы, песни, стихи; октябрь), праздник 

инсценировочных постановок на коми-пермяцком языке  (февраль, в рамках 

месяца родного языка), конкурсы рисунков «Дом моей мечты», «Любимый 

сказочный персонаж», «Чудесница зима» (февраль), посвящение в читатели 

(февраль), конкурс чтецов «Защитникам Отечества посвящается» и конкурс 

авторского творчества (февраль, в рамках недели литературы), участие в 

окружных, районных конкурсах, персональные выставки рисунков и 

творческих работ. 

Праздники народного творчества, национальных обычаев: 

тетрализованная  игровая деятельность на Масленицу, праздник встречи 

весны и проводов зимы, праздник Рождества, Новогодний утренник.  

Общественно полезные трудовые коллективные мероприятия: конкурс 

кормушек в рамках акции «Помоги птицам зимой».            
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Спорт: турнир по шахматам, конкурс знатоков ПДД, «Мама, папа, я – 

спортивная семья».  

Формы досугового общения: дни рождения в классе, утренники, 

посещение музеев, вечера - встречи с интересными людьми,   тематические 

классные часы. 

Интеллектуальные конкурсы: интеллектуальный марафон, «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Почемучка».  

Положительные результаты воспитательной работы в начальной школе 

достигаются при помощи методов стимулирования: грамота, благодарность в 

приказе, предоставление ответственной роли в общественном поручении, 

роли в сценарии. 

Проектная деятельность 

В связи с внедрение стандартов второго поколения проектно-

исследовательской работы появилась необходимость внедрения данного вида 

деятельности в начальной школе. 

  Задачи данной работы  сводятся к изменению модели выпускника 

начальной школы, в соответствии с изменениями целей образования в 

современном информационном обществе. Выпускник современной 

начальной школы должен отвечать следующим требованиям: 

-гибко адаптироваться в меняющемся жизненной поле 

-самостоятельно критически мыслить 

-грамотно работать с информацией(уметь собрать, 

анализировать,выдвигать гипотезы, делать обобщения, сопоставлять, 

устанавливать закономерности)  

-быть коммуникабельным 

-обладать способностью к саморазвитию. 

     В связи с этим наиболее адекватными современными технологиями 

являются: 

-обучение в сотрудничестве 

-метод проектов 

-индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

   За период обучения в начальной школе учащиеся должны усвоить 

схему организации и общую структуру проектной деятельности.  

Этапы работы над проектом: 

    1. Целеполагание (учащиеся обсуждают с учителем, а затем в группах 

проблему и обосновывают каждую из гипотез. Формулируют проблемы/темы 

индивидуальных исследований. 

    2. Планирование (согласование общей линии разработки проекта)-

Учащиеся разбиваются на группы. Распределяют роли. Обсуждают методы 

проверки принятых гипотез. Составляют план работы с указанием 

промежуточных результатов и сроков выполнения. Выбирают форму и 

способ презентации. Устанавливают критерии оценок. 

    3. Исследование (групповая и/или индивидуальная разработка 

проблемы)- Осуществляют поиск материала, подтверждающего выдвинутую 
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гипотезу. Обсуждают, анализируют и оценивают данные. Определяют 

структуру и содержание проекта. Составляют рабочие и окончательные 

варианты проекта. Составляют и согласовывают сценарий презентации. 

    4. Презентация и оценка результатов (Учащиеся осуществляют 

презентацию. Осуществляют обсуждение и оппонирование. Дают само- и 

взаимооценку деятельности и результативности.) 

       Проектная работа - это полноценный и эффективный метод учебной 

деятельности, который является средством для развития личности учащихся 

начальной школы. 

    В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

     Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся — индивидуальную, парную, групповую, которой 

дети заняты в течение конкретного отрезка времени. 

    Метод проектов всегда предполагает решение какой-либо проблемы. 

Решение проблемы предусматривает использование различных методов, 

средств обучения, а также необходимость интегрирования знаний, умение 

применять знания из различных областей. 

    Работа методом проекта позволяет развивать у наших учащихся 

следующие междисциплинарные умения и навыки: 

       - Коммуникативные: 

1. слушание (аудирование) 

2. речь (ясно говорить; представлять устные отчеты в маленьких 

и больших группах; логично выражать идеи; высказывать суждения) 

3. чтение (читать различные источники с целью добывания 

информации; понимать прочитанное, делать заключения) 

4. письмо  

5. невербальное общение   

        - Социальные: 

1. принятие ответственности 

2. кооперация и взаимодействие 

3. разрешение конфликта 

4. принятие решения в группе 

5. адаптация к разнообразным ролям в группе 

        - Исследовательские: 

1. формулирование целей, задач и вопросов 

2. наблюдение 

3. планирование 

4. сбор данных 

5. запись данных(конспектирование) 

6. организация сведений  

7. интерпретация сведений 
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8. представление результатов 

        - Мыслительные 

2. анализ 

3. синтез 

4. оценка и самооценка 

5. диалектическая мысль (думать о 2-х и более точках зрения в 

одно и то же время) 

         -Самоуправление:   

1. крупные моторные 

2. мелкие моторные  

3. пространственная ориентация 

4. управление временем 

5. безопасность деятельности 

     Другими достоинствами метода проектов являются следующие: 

     - учащиеся видят перед собой конечный результат, выполненный 

своими руками 

    - ведение уроков методом творческих проектов позволяет выявить и 

развить творческие возможности и способности учащихся, научить решать 

новые, нетиповые задачи, выявить деловые качества 

     - при выполнении творческого проекта учащиеся задумываются над 

вопросом: на что я способен, где применить свои знания?   

     Помимо междисциплинарных умений и навыков, работая над 

проектами, наши учащиеся совершенствуют такие индивидуальные навыки 

как: 

 определять задачи, которыми стоит заниматься 

 формировать независимые суждения 

 развивать личный интерес и углублять знания в определенной 

                области 

 приобретать навыки самоорганизации 

 развивать практические навыки, создавать что-либо свое 

 делать то, что имеет практическое применение 

 развивать способность справляться с новыми проблемами 

 собирать и анализировать новую информацию 

 изучать и внедрять в практику стратегии разрешения проблем 

                (алгоритм решения задач) 

 учиться анализировать и оценивать чужую работу 

Проектная деятельность помогает нашим гимназистам освоить навыки 

работы в группах:  

 учиться работать в группах 

 учиться возглавлять команду и организовать работу 

 участвовать в процессе принятия/ решений 

 приобретать навыки сотрудничества 

 развивать чувство такта и дипломатичность 
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 направлять деятельность в процессе проекта 

Проектная деятельность так же предполагает работу с самосознанием: 

 изучать свои сильные  и слабые стороны 

 получать чувство удовлетворения от проделанной работы 

 давать реальную оценку своим возможностям по отношению 

                к поставленной задаче 

Благодаря выполнению мини-проектов у учащихся начальной школы 

были сформированы навыки общения: 

 навык выносить свою работу на обсуждение в ясной и  

                эффектной форме 

 навыки убедительной, логически построенной аргументации 

 навыки восприятия на слух и постановки вопросов в процессе 

                выбора и усвоения информации 

 навык писать понятный и грамотный отчет о проделанной 

работе. 

Результаты проектной деятельности: 

2011-2012 уч.г. 

 

     В 2011-2012 уч.г. учитель начальной школы осваивал  новую 

образовательную стратегию - проектную деятельность. На уроках по 

предмету «окружающий мир» проекты по разным темам («Моя семья  », 

«Родной город (село)», «Красная книга или возьмем под защиту» и другие). 

На уроках литературного чтения суть проектной деятельности 

заключалась в подготовке и публичном представлении коллективами классов 

наиболее ярких результатов учебной деятельности. Когда получен 

интересный результат, совершенно необходимо как-то его обнародовать, 

продемонстрировать. Младшие школьники особенно нуждаются в этом. Они 

еще не способны самостоятельно даже заметить этот результат, тем более 

адекватно рассказать о нем своим любимым взрослым, сверстникам. 

Проектная деятельность как раз и решает эти задачи. Одним из видов 

проектной деятельности по литературному образованию являлся проект 

«Подражаем автору» (создание сценария и спектакля по изучаемыми 

произведениям). Драматическое перевоплощение фрагментов сказки 

принадлежит самим учащимся, представшим в этом действии в качестве 

авторов, актеров, оформителей, художников по костюмам и т.д. Такие 

события в жизни классного коллектива решают множество неразрешимых 

иными средствами задач: 

- мотивируют предваряющую эти события учебную деятельность, 

обычно выходящую за пределы урока; 

- повышают детскую самооценку; 

- создают опыт творческого сотрудничества со сверстниками, 

педагогами, родителями; 

- способствуют привлечению родителей к школьной жизни. 
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 У ребят появился опыт публичных выступлений. Дети «нащупывают» 

собственные возможности: в ком-то проявляется режиссёрская жилка, кто-то 

оказывается танцором, кто-то певцом, другие - талантливыми сочинителями, 

критиками, художниками. Главный результат-это всегда праздник, 

объединяющий участников длительного и серьёзного творческого процесса. 

      Ещё одним результатом проектной деятельности явилось сочинение 

собственных произведений. Выполняя данную работу, учащиеся начальной 

школы: 

- отрабатывали навыки по приемам, используемым поэтами; 

- использовали различные приемы в стихотворных подражаниях; 

- развивали устную речь; 

- участвовали в обсуждениях работ и приобрели навыки совместной 

деятельности. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые 

результаты 

 
Направления 

воспитания 

Ценностные установки  Планируемые результаты воспитательной 

деятельности  

 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека.  

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества.  

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского 

общества, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции;  

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

- учащиеся имеют начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания.  

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение,  

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания.  

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп;  

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста;  

- учащиеся уважительно относятся к традиционным 

религиям;  

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
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- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе. 

 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.  

Уважение к труду; 

творчество и созидание;  

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие.  

- сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству;  

- учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях;  

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста;  

- учащиеся осознают приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания нового;  

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности;  

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и  

здоровому 

образу жизни.  

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое,  

нервно-психическое и 

социально-

психологическое.  

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека;  

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности;  

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей  

среде 

(экологическое 

воспитание).  

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое  

сознание.  

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики;  

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному,  

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

Красота; гармония; 

духовный мир человека;  

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

- учащиеся имеют элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоцио-

нального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 
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ценностях 

(эстетическое 

воспитание)  

переживаний, отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

самореализации в различных видах творческой 

деятельности;  

- учащиеся мотивированы к реализации эстетичес-ких 

ценностей в образовательном учреждении и семье.  

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека.  

- сформировать элементарные представления 

о политическом устройстве Российского 

государства, его символах и институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  

- сформировать элементарные представления 

об институтах гражданского общества и 

общественном  

управлении; о правах и обязанностях 

гражданина России;  

- развивать интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе;  

- сформировать уважительное отношение к 

русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре;  

- сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;  

- сформировать элементарные представления 

о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;  

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города;  

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины;  

- развивать умение отвечать за свои 

поступки.  

Урочная работа: 

- тематические уроки; 

- уроки по основам светской 

этики;  

- беседы;  

- просмотр кинофильмов.  

Внеурочная деятельность: 

- внеурочный курс «Мой 

край»; 

- участие в конкурсе чтецов 

«Славлю Отечество», в 

конкурсе «История войны в 

истории моей семьи»; 

- предметная неделя 

«Русского языка и 

литературы»; 

- классный час; 

- встреча с ветеранами. 

Внешкольная деятельность: 

- путешествия по 

историческим местам России;  

- посещение музея 

Краеведческого г.Кудымкар; 

- участие в концертах 

посвященных «Дню 

пожилого человека» (Центр 

социальной защиты). 

 

Формирование 

нравственных 

чувств и этического 

сознания.  

- сформировать первоначальные 

представления о базовых национальных 

российских ценностях;  

- сформировать представления о правилах 

поведения;  

- сформировать элементарные представления 

о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны;  

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов;  

- развивать способность к установлению 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, 

уроки светской этики 

(внеурочная, внешкольная);  

- классный час (внеурочная);  

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 
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дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке.  

внешкольная);  

- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная);  

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная);  

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, внешкольная).  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к  

учению, труду, 

жизни.  

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни  

человека и общества;  

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников;  

- сформировать элементарные представления 

о профессиях;  

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы;  

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам.  

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

- классные часы «Уроки 

нравственности»   

(внеурочная);  

- викторины,беседы, 

выставки поделок 

(внеурочная, внешкольная);  

- конкурсы (урочная, 

внеурочная, внешкольная).  

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и  

здоровому образу 

жизни.  

- сформировать элементарные представления 

о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества;  

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

- сформировать первоначальные 

представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека;  

- сформировать первоначальные 

представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания.  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- встречи со спортсменами, 

представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная);  

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- урок физической культуры 

(урочная);  

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная);  

- подвижные игры на свежем 

воздухе(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- прогулки в лес (внеурочная, 

внешкольная);  

- спортивные соревнования 

(внешкольная). 
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Формирование 

ценностного 

отношения к  

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание).  

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни;  

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;  

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным.  

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная),  

-экскурсии, экологические 

прогулки в Лосином острове, 

путешествия по родному 

краю, экологические акции 

(«Помоги птицам зимой»), 

участие в экологической 

викторине в экоцентре 

Лосиного острова 

(внеурочная, внешкольная); 

- выполнение экологических 

проектов (урочная, 

внеурочная). 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному,  

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание).  

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека;  

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества;  

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским  

спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством;  

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду.  

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

-экскурсии на 

художественные галереи, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры,     посещение 

музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная);  

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная);  

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная)  

- участие в художественном 

оформлении праздничных 

мероприятий.(внеурочная, 

внешкольная).  

 

 

Контроль степени реализации программы 
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

начальной школы  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, родителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются знания о ценностях.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся 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 семьи, класса, образовательного 

учреждения, в которых ребёнок получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

На втором-третьем уровне создаются необходимые условия для 

участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. В процессе оценки достижения трех уровней 

воспитательных результатов используются разнообразные методы и формы 

контроля, взаимно дополняющие друг друга:  

- наблюдение;  

- опрос (беседа, анкетирование, интервьюирование) всех участников 

образовательного процесса;  

- самооценка и оценка степени активности учащихся и уровня 

реализации социально-значимых проектов учащихся;  

- мониторинг результатов деятельности учащихся.  

Результаты деятельности учащихся накапливаются в портфеле 

достижений. 

7. Программа формирования культуры  здорового и 

безопасного образа жизни 
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Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни (далее - Программы здоровья) представляет собой комплексную 

программу формирования 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 начального общего образования.  

Нормативно-правовой базой проектируемого документа являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федеральный Государственный Образовательный Стандарт второго 

поколения;   

-  Конвенция о правах ребёнка; 

-  Устав МБОУ «Мосинская начальная школа-детский сад».    

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и 

прочные знания, выработать необходимые навыки и умения, формировать 

мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности. Одновременно 

школа берёт на себя обязательство выполнять и оздоровительную роль, так 

как обществу становится небезразлично, какой ценой для здоровья 

подрастающего поколения приобретаются знания.  

Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в 

иерархии потребностей человека. Учебный процесс в школе  

совершенствуется с учетом возрастных, половых и индивидуальных 

возможностей детей. Методы и темы общения детей в школе не должны 

вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их 

здоровья. Поэтому учет психофизиологических особенностей учащихся при 

организации обучения становится все более актуальной задачей в связи с 

широким экспериментированием в школе, введением инновационных 

режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным 

является обучение, обеспечивающее максимальный учебно – воспитательный 

эффект при сохранении благоприятной динамики работоспособности и 

функционирования ребенка.  

Актуально также воспитание у каждого учащегося отношения к 

здоровью как главной человеческой ценности при сочетании с 

валеологическим образованием, начиная с самого раннего возраста, и 

просвещения родителей в области здоровья детей в семье.  

Здоровье – это состояние нашего физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 

дефектов.  

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и 

неспецифическая устойчивость к действию повреждающих факторов;  

  Показатель роста и развития;  

  Функциональное состояние и резервные возможности организма;  
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  Наличие и уровень какого-либо заболевания или дефекта   

                     развития;  

  Уровень морально – волевых и ценностно-мотивационных  

                     установок.  

 

В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся 

школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью 

характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). 

Школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к 

здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных 

решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.  

В число приоритетов деятельности начальной школы включены 

следующие позиции: создание условий для гармоничного физического 

развития ребенка, охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным 

направлениям (нормализация учебной нагрузки; формирование понимания 

ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной 

образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии).  

Образовательное учреждение Мосинская начальная школа 

обеспечивает: пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

формирование установки на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; применение рекомендуемого 

врачами режима дня; формирование знаний негативных факторов риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания и т.п.); формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены.  

Программа здоровья создавалась в тесной связи с Программой 

воспитания и системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, 

тем более, что здоровье понимается как совокупность нескольких 

составляющих: физического, психического, духовного, социального.  

В связи с этим, начальная школа предлагает:  

- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового 

образа жизни, понимание вреда курения, повышение осведомленности в 

разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 
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воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости.  

В начальной школе реализуется гуманистическое убеждение: обучение 

и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для 

этого необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-

ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и 

вариативность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к 

школе; общие способности к обучению; уровень доступной ребенку 

самоорганизации; жизненный опыт.  

В школе обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий 

разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание 

различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность 

сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в малых 

группах и участием в клубной работе.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности, 

одновременно решаемыми Программой здоровья. Он предусматривает 

поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

представления предметного содержания, а соответственно - помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. 

Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка.  

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

формирования и развития основ культуры умственного и физического труда. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

прогулки на природу, спортивные мероприятия и т.п.).  

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 

личностной защищенности каждого школьника. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России».  Для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников «Школа России» 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
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предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». 

Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся 

тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает 

ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», 

«Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об 

охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России 

и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе 

«Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», 

посвященная продовольственной безопасности страны и производству 

экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

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, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

 

Основные направления, ценностные установки 

и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки  Планируемые результаты 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 
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здоровью и  

здоровому образу 

жизни.  

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое,  

нервно-психическое и 

социально-

психологическое.  

окружающих людей;  

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека;  

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности;  

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества;  

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Создание 

здоровьесберегаю-

щей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения.  

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни.  

- соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса.  

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности.  

- соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной  

работы.  

Положительное 

отношение к 

двигательной  

активности и 

совершенствование 

физического состояния.  

- полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях)  

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на 

ступени начального общего 

образования.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни.  

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного 

учреждения программ, 
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программ.  направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов, включённых в 

учебный процесс.  

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями)  

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания.  

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.  

 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 
Формирование  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и  

здоровому образу 

жизни.  

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному здоровью).  

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей.  

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, 

экологические прогулки в 

Лосиный остров (внеурочная, 

внешкольная).  

Урок физической культуры, 

посещение бассейна (урочная).  

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная).  

Спортивные соревнования, 

игровые и тренинговые 

программы (внешкольная).  

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

ОУ.  

Организация 

качественного горячего 

питания учащихся.  

Оснащение кабинетов (в 

т.ч. медицинского),  

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, игровым).  

Укрепление материально-

технической базы.  

Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава  

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, 

психологи, медицинские 

работники).  
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса.  

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха.  

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями.  

Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию).  

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности).  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья.  

Организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках.  

Организация работы 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования.  

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

турниров, походов и т. п.).  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ.  

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность.  

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.  
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Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями).  

Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы.  

Консультации по различным 

вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей.  

 
Цель программы: защита, коррекция и сохранение нравственного, 

психического и физического здоровья учащихся; формирование устойчивой 

ценностной установки на здоровый образ жизни.  

Задачи программы:  
1. Привлечь внимание общественности к проблеме сохранения и 

укрепления здоровья учащихся.  

2. Создать систему взаимосвязи и сотрудничества со всеми 

заинтересованными службами.  

3. Создать методические и технологические основания для 

моделирования различных видов деятельности, направленных на укрепление 

здоровья в школе, а также на изменение всего уклада школы с пользой для 

здоровья каждого школьника и работника школы.  

4. Формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни. 

Сформировать основания для критического мышления по отношению к 

знаниям, навыкам и практическим действиям, направленным на сохранение 

здоровья.  

5. Проводить диагностический мониторинг физического состояния, 

гармоничности развития, физической подготовленности и работоспособности 

детей, контролировать состояние функций опорно-двигательного аппарата и 

органа зрения, контролировать сбалансированность питания.  

6. Повышать валеологическую культуру всех участников 

педагогического процесса.  

 

Принципы реализации программы:  
1.Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их 

осознание учащимися, побуждение к самоанализу, самооценке, 

самоконтролю.  

2. Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с 

возможностями занимающихся, учёт их индивидуальных и психофизических 

особенностей.  

3. Систематичность и последовательность – непрерывность и этапность 

физкультурно-оздоровительных воздействий.  

4.Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и 

ощущений в процессе физкультурно-оздоровительной тренировки.  

5.Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления 

учащихся средствами физической культуры – постоянное обновление 
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содержания физкультурно-оздоровительного воспитания, формирование 

мировоззрения, системы ценностей, интересов и мотиваций, имеющих 

глубоко нравственную, гуманистическую направленность у всех участников 

педагогического процесса оздоровления средствами физической культуры.  

Ожидаемые результаты  
1. Снижение уровня заболеваемости учащихся.  

2. Формирование здорового образа жизни.  

 

Основные направления реализации программы  
1. Материально – техническое обеспечение образовательного 

учреждения.  

2. Диагностика, коррекция и развитие учащихся.  

3. Организация рационального питания.  

4. Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их 

родителей.  

5. Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и 

методик обучения и воспитания (физкультминутки, подвижные перемены).  

6. Формирование системы спортивно – оздоровительной работы.  

7. Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных 

служб.  

8. Контроль за выполнением всех мероприятий по укреплению и 

сохранению здоровья у учащихся.  

9. Разработка и проведение игр, способствующих реализации целей 

данной программы.  

10. Система творческих классных часов и внеклассных мероприятий.  

11. Организация работы по формированию ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  

 

Направления деятельности программы  
1. Физкультурно-оздоровительное  

2. Социально – психологическое  

3. Медико-просветительское  

4. Работа с родителями  

 

Этапы программы  
I. Подготовительно – диагностический.  

1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования, 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

2. Диагностика здоровья учащихся.  

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.  

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся .  

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спортом, 

занятием в спортивных кружках и секциях.  
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II. Организационно-методический.  

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с 

приглашением работников здравоохранения.  

2. Ежегодно на производственных совещаниях с приглашением 

работников здравоохранения рассматривать вопрос о состоянии здоровья 

школьников.  

3. Доводить до сведения родителей показатели состояния здоровья детей 

(на родительских собраниях, общешкольных и классных).  

4. Изучить выполнение программы в параллелях классов. Итоги 

заслушивать на совете школы, совещаниях при директоре.  

5. Провести семинары с классными руководителями по реализации 

данной программы (с привлечением медицинских работников, психолога).  

 

III. Опытно - экспериментальный  

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и 

педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности.  

1. Использовать методы диагностики состояния здоровья и 

оздоровительной работы включающей:  

  комплексную оценку состояния здоровья и физического 

развития;  

  организацию коррекционно – реабилитационной работы; 

имеющей в основе профилактику и коррекцию основных видов, 

патологий, предупреждению стрессовых и конфликтных ситуаций в 

коллективе;  

  пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;  

  закаливание;  

  различные виды гимнастики;  

  элементы психотерапии.  

2. Своевременно проводить динамическое наблюдение за детьми группы 

риска по заболеваемости, в том числе и социального риска.  

3. Обеспечить полную диспансеризацию школьников и педагогов.  

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями)  

5. Обеспечить построение школьного расписания согласно 

гигиеническим правилам.  

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;  

  Разработка и введение в образовательном процессе уроков 

здоровья (1 – 4 классы)  

 дни здоровья  

 проведение тематических классных часов по проблемам 

здоровья, профилактики вредных привычек, приобретении навыков 

ЗОЖ  

 работа спортивных секций.  

7. Учет современных требований в организации уроков физической 

культуры.  
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  апробация на уроках физической культуры новых методов 

проведения уроков с более высоким уровнем двигательной активности;  

  организация проведения обязательных занятий с 

учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе;  

  введение в практику обязательных домашних заданий по 

физической культуре.  

8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья 

учащихся.  

9. Организация активного отдыха на переменах.  

10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей 

– «Папа, мама и я – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные 

соревнования).  

11. Использование научно – практического потенциала родителей с 

целью реализации программы.  

 

IV. Итогово – самоуправляющий  

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных 

результатов.  

2. Оценка эффективности программ.  

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ.  

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся.  

 

Ожидаемые результаты:  
1. Происходит значительное улучшение психоэмоционального 

состояния, как у учащихся, так и у учителей.  

2. Уровень психологической комфортности педагогического 

взаимодействия в системе «ученик - учитель» улучшается.  

3. У детей возрастает мотивация к получению знаний по вопросам 

сохранения и улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии 

неавторитарного стиля преподавания предметов в процессе обучения.  

4. Уровень физической активности детей увеличивается, повышается 

интерес к спортивным мероприятиям, спорту.  

5. Достоверно повышается уровень знаний по вопросам здоровья и 

здорового образа и стиля жизни.  

6. Возрастает у учащихся уровень проявления уровень проявления 

общественной активности.  

7. Уменьшается количество дней, пропущенными учащимися по 

болезни.  

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях.  

 

Содержание деятельности в рамках программы  

1. Классные часы, беседы.  
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2. Просмотр и обсуждение видеофильмов.  

3. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и 

переменах.  

4. Родительские собрания.  

5.Спортивные мероприятия. 

8. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Для развития у 

учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли 

обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках 

«Школа России» используется методологически обоснованный механизм 

«надо» - «хочу» - «могу». 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы 

учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для 

формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается 

возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума («я это могу»). 
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Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по 

всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (принципов 

психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 

непрерывности). 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» созданию психологически 

комфортной образовательной среды способствует содержание заданий, 

которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное 

отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный 

процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью 

используются следующие педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых 

дает детям положительный эмоциональный заряд (разгадывание 

ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и 

соревнования, расшифровка слов, построение изображений после 

вычислений и т.д.); 

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся 

интерес; 

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на 

уроке; 

 учет гендерных особенностей психологического развития детей; 

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых 

при этом операций; 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания 

и принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» 

внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется 

устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой 

социальной роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» 

учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». 

Профессор показывает практическую значимость изучения каждого из 

разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми 

правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и 

вместе со школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда 

корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к 

деятельности. 

В курсе «Английский язык» в качестве мотивирующего фактора также 

используются «проходные персонажи», действующие в различных ситуациях 

учебника. Тексты и упражнения, передающие ту или иную ситуацию, 

завершаются обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем 
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самым мотивируя школьника к рассказу о себе, своих близких, своих 

интересах, друзьях.  

 

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме 

личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе 

связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – 

дружный класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – 

час», «Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о 

роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и 

сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик 

«Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно 

значимых для них вопросах.  

 

Учитывая психологические и возрастные особенности младших 

школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных 

линий комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений 

учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности  к учебной. 

Для оказания помощи в преодолении затруднений по русскому языку во 

2- м классе учащимся предлагается курс «Поддерживающие занятия по 

рус.яз. для профилактики нарушения письменной речи». Проблема 

нарушений письменной речи у школьников – одна из самых актуальных для 

школьного обучения, поскольку письмо, а также чтение из цели начального 

обучения превращаются в средство дальнейшего получения знаний 

учащимися. Учитель начальных классов - первый помощник для ученика и 

его родителей. При необходимости педагог может направить ребёнка на 

консультацию к логопеду, невропатологу, чтобы совместными усилиями 

преодолеть возникшие трудности. В некоторых, не очень запущенных 

случаях, учитель сам может оказать посильную помощь ребёнку. Ранняя 

диагностика и своевременное оказание помощи значительно повышают 

шансы на успех.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения 

как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как 
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повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения 

проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 

уроков создает условия для формирования у учащихся способности 

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения 

поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» организуется системное 

освоение учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных 

общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, 

таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в 

процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы 

продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, 

требующих изменения себя и окружающей действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение 

эффективно общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как 

организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система 

межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать 

представление о ситуации общения, целях и результатах общения 

собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, 

предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут 

возникнуть в жизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при 

формировании норм и правил произношения, использования слов в речи 

также обращается внимание на развитие этих норм во времени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного 

поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в 

отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную 

на нормах нравственности.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 Использование на уроках УМК «Школа России» позволяет организовать 

системное освоение учащимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной 

самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа 
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действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия 

для формирования способности к решению проблем творческого и 

поискового характера. В  УМК «Школа России» предлагается система 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных 

операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» в ходе всех уроков учащиеся 

вначале приобретают опыт построения общего способа математических 

действий, а затем на основе этого опыта осваивают и системно применяют в 

своей практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их 

общим способом решения проблем творческого и поискового характера. В 

ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использования 

таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод 

перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на 

поиск способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи 

информации в устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 

проблемные ситуации и используются поисковые методы. Созданию 

самостоятельных творческих речевых произведений посвящена специальная 

рубрика учебников с 1 по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, 

созданию детьми собственных речевых произведений предшествует анализ 

подобных языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В 

учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о 

волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на 

выбранную тему, объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, 

составление слова по «математическим формулам», сочинение считалок и 

веселых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление 

описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, написание сказки о 

знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение 

следующих способов решения проблем творческого и поискового характера: 

вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой 

деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; 

вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной 

композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза 

изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-

регионального компонента. 
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В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся 

выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций 

учебника, в Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках 

(«Атлас-определитель», «Великан на поляне», «От земли до неба», словарях, 

путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят сопоставления, 

обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 

умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы 

творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях в рубрике «Наши 

проекты»  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

Учащиеся начальной школы   ежегодно принимают участие в 

следующих интеллектуальных конкурсах: 

- Интеллектуальный марафон; 

- Русский медвежонок; 

- Кенгуру; 

- Почемучка; 

- Енот. 

    Ежегодно учащиеся 1-4 классов выставляют свои творческие работы 

(поделки, рисунки, композиции, и т.д.) на школьных выставках.  

9.Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план МБОУ «Мосинская начальная школа-детский сад» 

  

Недельный учебный план 1, 2, 3,4 классов 

 
 

Предметные 

области 

 

Учебный предмет 

 Классы 

1 2 3 4 Всего 

часов в 

неделю 
Количество часов в 

неделю 
 

Обязательная часть     
 

Филология 

Русский язык 3 4 3 3 13 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 8 

Родное чтение 1 1 1 1 4 
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Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 
Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основ духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

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 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого:  19 22 21 22 84 

 Часть, формируемая участниками 

 образовательного процесса 

 

Филология 

  

Русский язык 

  

1 

  

- 

 

1 

  

- 

  

2 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной рабочей неделе 
21 23 23 23 90 

 
 

  

  Пояснительная записка к учебному плану I ступени 

Пояснительная записка 

к учебному плану I ступени  

 МБОУ «Мосинская начальная школа-детский сад» 

на 2012-2013 учебный год 
 

    МБОУ «Мосинская начальная школа-детский сад»  является  

муниципальным  образовательным  учреждением  для  детей  дошкольного  и 

младшего школьного  возраста. Учебный  план  разработан  на  основе 

примерного Федерального базисного  учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1312 от 9 марта 2004г., 

приказом Министерства образования  и науки РФ от 31 января 2012 г. №69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего основного общего среднего 

(полного) общего образования, приказом Министерства образования и науки 

РФ от 1 февраля 2012 г., №74  «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. 
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№1312»  и   в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях.» 

 

 - Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции); 

 

 - Типового положения об образовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства российской Федерации от 19 сентября 1997 г. 

№1204в редакции Постановления Правительства от 10.03.2009 № 216); 

          

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

 

 - Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 

номер 19707); 

 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 

 - Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

аккредитацию на 2011/12 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 24 декабря 2010 г. №2080, зарегистрированным в Минюсте России 

24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776); 

 

 - Устав школы; 

 

 - Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

  Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 
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 - учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 

 - универсальные учебные действия; 

 

 - познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

   Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования (входящего в него учебного плана) составляет 80 %, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20 % от 

общего объёма (в 1 классе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями эта часть отсутствует). 

 

   Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам обучения и части базисного учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса. За счет части, 

формируемой  участниками образовательного процесса в 1, 2 и 3 классах  

решено дополнительно отводить на преподавание  «русского языка» и 

«литературного чтения» по 1 часу, т.к.  в образовательных учреждениях с 

русским языком обучения на начальной ступени образования на предмет 

русский язык отводится 5 часов в неделю и не менее 102 часов за год. 

 Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи 

реализации содержания предметных областей: 

  

    Учебный  план  полностью  реализует  основную образовательную  

программу начального  общего  образования и учебное  время, отводимое на  

изучение  федерального  компонента по  классам, обеспечивает  достижение  

важнейших целей  начального  образования: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, выполнения стандарта образования, на уровне достаточном 

для продолжения образования и самообразования. 

 формирование  здорового  образа  жизни  учащихся; 

 готовность обучающихся  к продолжению образования на последующих  

ступенях  основного общего образования; 
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 личностного развития  обучающихся   в  соответствии  с 

индивидуальностью. 

 формирование гражданственности у обучающихся, приобщение к 

национальным и этнокультурным ценностям, особенностям малого 

народа, малой Родины.    

Учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе систем учебников, принадлежащих к 

завершенной линии учебников, входящих в перечень учебников 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. В нашем образовательном учреждении реализуются 

программы «Школа России» и «Школа 2100». 

   Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение.  

 

Циклограмма  работы  начальной школы: 

 

I  четверть   -    01.09.2012 -  28.10.2012 

Каникулы   с  29  октября  по 4  ноября 

II четверть   -    05.11.2012  -  28.12.2012 

Каникулы  с 29  декабря  по 10  января 

III  четверть  -  11.01.2013 -  24.03.2013 

Каникулы  с 25 марта  по 31  марта 

IV четверть  -  01.04.2013  - 31.05.2013 

Каникулы  с 01  июня по 31 августа 

 

          Начальная школа  работает по 5-дневной учебной неделе.  

     Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени для 1 ,2,3 

классов составляет  34  недели, в первом классе – 33 недели. 

    Продолжительность  каникул  в течение  учебного  года  составляет 30 

дней,  летом не менее 8  недель, для обучающихся  в первом  классе 

предусмотрены  дополнительные недельные каникулы в  середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

    Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня не превышает для первого класса 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

    Обучение в первом классе осуществляется с использованием  

«ступенчатого» режима: в первом полугодии ( в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 
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минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40-45 

минут (по решению образовательного учреждения). Продолжительность 

перемен составляет 10 мин., после 3 урока - большая  перемена  

продолжительностью 35 мин. 

На  начало  учебного года  в  школе    обучается  8  учащихся, один  класс- 

комплект: 

1 класс –2 чел. 

2 класс - 2 чел.         

3 класс - 0 чел. 

4 класс - 4 чел. 

 Всего:  8 учеников 

 Учитывая требования по комплектованию обучающихся в 

малокомплектных сельских образовательных учреждениях в класс-

комплект пункта 10.15. настоящих санитарных требований, оптимальным 

решением является раздельное обучение обучающихся разных возрастов, 

формируя их в отдельные классы, класс-комплект  из 1-2 класса и 3-4 

классов, совмещая при этом в расписании 4-е и 5-е уроки. Для 

предупреждения переутомления обучающихся такие совмещенные уроки 

по продолжительности сокращаются на 5-10 мин. 

  Учебный план составлен на основе II варианта учебного плана для 

образовательных учреждений с родным (нерусским ) языком обучения.  

Учебный план в 1, 2 и 3 классах предусматривает изучение базовых 

учебных предметов в соответствии федеральным компонентом 19,20 и 21  

час,  за счет части, формируемой участниками образовательного процесса 

- 2 часа. Увеличен один  час в 1 и 3 классах   по предмету «русский язык» 

и 1 час по предмету «литературное чтение» во всех четырех классах.  

  Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 -10 

организуется только в первую смену при пятидневной рабочей неделе с 

максимально допустимой нагрузкой в 21 академический час. Во 2 ,3 и 4 

классах при 5-ти дневной рабочей недели допустимая  предельная 

нагрузка составила 23 часа. 

Учебный  план включает  все  учебные  предметы  федерального  учебного 

плана  и  соответствующий им  комплекс  учебных  предметов. 

 

Рабочие учебные программы по предметам 

 

1.Русский язык – срок реализации 4 года 

2.Литературное чтение – срок реализации 4 года 

3.Математика – срок реализации 4 года 

4.Окружающий мир – срок реализации 4 года 

5.Музыка – срок реализации 4 года 

6.Изобразительное искусство – срок реализации 4 года 

7.Технология – срок реализации 4 года 

8 Физическая культура - срок реализации 4 года 
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  Начальное общее образование 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные  

предметы 

 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, 

Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, Технология, Физическая 

культура, Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение 

«Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы) и 

«Иностранного языка» (2-4 классы). На русский язык в 1-4 классах 

отводится 4 часа. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 

класса. На изучение английского языка выделено 3 часа. На литературное 

чтение в 1-2 классах отводится 4 часа, в 3-4 классах – 3 часа. При изучении 

всех предметов области «Филология» уделяется постоянное внимание 

развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 

грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора текста. 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика». Учебный план предусматривает 

интегративное освоение математических разделов информатики в 1-2 

классах. Эти разделы особенно важны в первом классе, где они могут играть 

роль пропедевтики изучения математики. В последующие годы они 

содействуют, помимо непосредственного предметного содержания, 

расширению предметного контекста математики, развитию коммуникативной 

компетентности и общеинтеллектуальных способностей.  

Образовательная область «Окружающий мир» предусматривает 

изучение учебного предмета "Окружающий мир (человек, природа, 

общество)" с I по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 классах 

предполагает проведение 3 уроков физкультуры в неделю. Третий час 

учебного предмета "Физическая культура" использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

В образовательной области «Искусство, технология» 

«Изобразительное искусство» изучается как самостоятельный учебный 

предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю. Учебный предмет «Музыка» 

изучается как самостоятельный предмет с учебной нагрузкой 1 час в 

неделю. Учебный предмет «Технология» изучается как самостоятельный 

учебный предмет с учебной нагрузкой 1 час в неделю в 1-2 классах. В 3-4 

классах на предмет «Технология» отводится 2 часа в неделю, так как в его 
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рамках изучается в качестве учебного модуля  предмет "Информатика и 

ИКТ". 

В содержание обязательных для изучения в начальной школе 

предметов включен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введению с 

2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 

84-р). На изучение ОРКСЭ в 4 классе отводится 1 час в неделю. 

Интеграция в начальной школе играет принципиальную роль. Это 

определяется следующими факторами: 

• особо  жесткое  противоречие  между  распределением  содержания  по  

предметам  и гигиеническими ограничениями; 

• потребность обучающихся в целостном восприятии мира; 

• практика  работы   одного   основного   учителя,   охватывающей   

подавляющее   число предметов и часов. 

Интеграция ОБЖ в курс «Окружающий мир» содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей с 

повседневной жизнью учащегося и его семьи и всем контекстом 

окружающего ребенка мира большого города. Объем интегративного 

изучения ОБЖ в начальной школе не менее 124 часов (за 4 года). 

Таким образом, на 1-ой ступени: 

 изучаются на базовом уровне: русский язык, родной язык, 

литературное чтение, родное чтение, английский язык, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология; музыка, физическая культура, ОРКСЭ; 

 интегративно изучаются: содержание учебного материала 

предмета «Математика» расширено за счет интегративного 

изучения предмета «Информатика и ИКТ», содержание учебного 

предмета «Окружающий мир» расширено за счет интегративного 

изучения предмета «ОБЖ», содержание учебного материала 

предмета «Технология» расширено за счет интегративного 

изучения предмета «Информатика и ИКТ».   

  

4. Прогнозируемый результат реализации учебного плана 

 

Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых 

ФГОС НОО. 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования, должны: 

- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана школы на уровне достаточном для продолжения образования на 
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ступени основного общего образования, т.е. овладение чтением, письмом, 

счётом, основными мыслительными операциями;  

- овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями в соответствии со ступенью обучения, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни; 

-  овладеть навыками детского творчества в различных видах 

деятельности. 

  Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса на 2013-2016 уч. годы 
 

Начальная школа. 
 

        

класс 
Предметы 

Кол-

во 

часов 

У М К 

Дополнительный 

материал 

 

 

1 

 

Русский язык 

 

 

3 

 

 

  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

«Русский язык»  . М.Просвещение,2011 

Рабочие тетради. В.Г.Горецкий, 

Н.А.Федосова 

  

Литературное 

чтение 

3  В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин 

«Русская азбука» - М.Просвещение, 

2011 г. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» - 

М.Просвещение, 2011 г.Рабочая 

тетрадь - Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

 

  

Родное чтение 1 Т.В.Зырянова, А.И.Нечаева «Букварь» - 

Кудымкар, 2011 

 

 

Математика 

 

4 

 

 М.И.Моро, С.В.Степанова 

«Математика» в 2 ч. -

М.Просвещение,2011.Рабочая тетрадь –

М.И.Волкова,С.В.Степанов в 2ч. 

  

 

Окружающий 

мир 

 

2 

Окружающий мир.(2ч) А. А. 

Плешаков., М. Ю. Новицкая. Рабочие 

тетради по окружающему миру(2ч). А. 

А. Плешаков.     

 

ИЗО 1 

 

  Л.А.Неменская, Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» -

М.Просвещение,2011.Рабочая тетрадь 

Л.А.Неменская, Б.М.Неменский 

 

 

Технология 1 Технология Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. Фрейтаг. 

 

2 Русский язык  

 

 

 

3 

 

  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

«Русский язык» в 2 ч  . 

М.Просвещение,2011 Рабочая 

тетрадь(2ч). 
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Родной язык 1 А.Н.Гусельникова  «Коми-пермяцой 

кыв 2 класс» - Кудымкар,2009 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

3 

 

 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» в 2 ч. - 

М.Просвещение, 2011 г.Рабочая 

тетрадь в 2 ч. 

О. В. Узорова, Я. Д 

.Нефёдова. короткие 

интересные рассказы. 

Обучение детей чтению. 

Родное чтение 1 А.Н.Гусельникова  «Коми-пермяцой 

кыв 2 класс» - Кудымкар,2009 

 

 

Математика   4  М.И.Моро, С.В.Степанова 

«Математика» в 2 ч. -

М.Просвещение,2011.Рабочая тетрадь –

М.И.Волкова,С.В.Степанов в 2ч. 

  

Окружающий 

мир 

  

2 

 

ПлешаковА.А.,  Окружающий мир. 

Учебник(2ч)  . Рабочая тетрадь. 

Плешаков А.А..  

 

 

ИЗО 

 

1 

 

 Л.А.Неменская, Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» -

М.Просвещение,2011.Рабочая тетрадь 

Л.А.Неменская, Б.М.Неменский. 

 

Технология      1 Технология Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н. В. Добромыслова. 

 

 

3 Русский язык  

 

 

 

3 

 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

«Русский язык» в 2 ч  . 

М.Просвещение,2011 Рабочая 

тетрадь(2ч). 

  

 Родной язык 1 В.В.Федосеева,А.Н.Гусельникова 

«Коми-пермяцкой кыв 3 класс» - 

Кудымкар,2009. 

 

 Литературное 

чтение 

 

 

3 

 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» в 2 ч. - 

М.Просвещение, 2011 г.Рабочая 

тетрадь в 2 ч. 

 . 

Родное чтение  В.В.Федосеева,,А.Н.Гусельникова 

«Еношка» - Кудымкар, 2004 

 

Математика 

 

4 

 

 М.И.Моро, С.В.Степанова 

«Математика» в 2 ч. – 

М.Просвещение,2011.Рабочая тетрадь –

М.И.Волкова,С.В.Степанов в 2ч. 

  

Окружающий 

мир 

  

2 

 

   А. А. Плешаков ,М. Ю Новицкая 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь(2ч) 

А.А.Плешаков. 

 

ИЗО 

 

1 

 

 

 Л.А.Неменская, Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» -

М.Просвещение,2011.Рабочая тетрадь 

Л.А.Неменская, Б.М.Неменский. 
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Технология       2 Н.И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова. Технология.   

 

 

 

 

 

 

4 Русский язык 

 

4 

 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, 

«Русский язык» в 2 ч  . 

М.Просвещение,2011 Рабочая 

тетрадь(2ч). 

  

Литературное 

чтение 

 

 

3 

 

 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» в 2 ч. - 

М.Просвещение, 2011 г.Рабочая 

тетрадь в 2 ч. 

  

Родное чтение 1 В.ВФедосеева,а.Н.Гусельникова 

«Чуманок» - Кудымкар, 2006 

 

Математика 

 

4 

 

М.И.Моро, С.В.Степанова 

«Математика» в 2 ч. -

М.Просвещение,2011.Рабочая тетрадь –

М.И.Волкова,С.В.Степанов в 2ч. 

  

Окружающий 

мир   

2 

 

   А. А. Плешаков ,М. Ю Новицкая 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь(2ч) 

А.А.Плешаков. 

 

 А. А.Плешаков. 

Окружающий мир.     

Тесты. 

ИЗО 1  Л.А.Неменская, Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» -

М.Просвещение,2011.Рабочая тетрадь 

Л.А.Неменская, Б.М.Неменский. 

Искусство вокруг нас: 

учебник для 4 класса/ Н. 

А.  Горяева, Л. А. 

Неменская, А. С. 

Питерских и др; Под ред. 

Б. М. Неменского 

ОРКСЭ 1 М.Т.Студеникин. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России.  Основы светской 

этики. Просвещение, 2012 

 

Технология   2  Н.И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова. Технология 

  

 

11. Программа внеурочной деятельности 
 

Программа  внеурочной деятельности для учащихся начальной 

школы  МБОУ « Мосинская начальная школа-детский сад» 
1. Нормативно-правовая и документальная основа: 

- Закон Российской Федерации « Об образовании». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации. 

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ. 
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- Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ. 

- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16). 

- Должностная инструкция зам. директора по УВР. 

- Должностная инструкция классного руководителя. 

- Должностная инструкция учителя. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

образования. 

2. Пояснительная записка 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

 Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

           Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 
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организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, спортивные, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

   Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных 

учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 

зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни. 
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Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

3. Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, семьями 

учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для 

формирования здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности 

воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

4. Принципы программы: 
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- Включение учащихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

- Традиции школы.  

- Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

- Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,  склонности, 

установки. 

5. Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 

время. 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

     Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  

подпрограмм, в рамках которых реализуются 6 направлений деятельности. 

Спортивно-оздоровительное  

Художественно-эстетическое  

Научно-познавательное  

Гражданско-патриотическое 

Общественно-полезная деятельность 

Проектная деятельность 

 

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

      1.  Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивной секции по подвижным играм, лыжной секции;  

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 
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• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

2. Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, района, края. 

 3. Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  

4. Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, земляков; 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница» 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков.   

• Конкурсы чтецов. 

5. Общественно-полезное: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 

• Работа в цветнике. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Спаси дерево». 

• Операция «Скворечник». 

• Операция «Уют». 

6. Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района. 

• Разработка проектов к урокам. 

 

6. Условия реализации программы:  

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

  кадровое обеспечение программы, 
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 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

  6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 работники ДК; 

 родители. 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с 

преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым 

программам. 

Обеспечение 

комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального 

поощрения руководителей кружков, 

спортивных секций. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  

мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной 

работы с учетом возможностей педагогов. 

 

6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время. 

 методические пособия, 

  интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

  

Создать банк 

методических разработок 

дел школы,    

Систематизация авторских разработок 

педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в 
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мероприятий, событий рамках сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на 

организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

  Информирование педагогического 

коллектива о результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по 

вопросам  воспитательной и внеурочной  

деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания 

МО с участием специалистов внешкольных 

учреждений. 

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 
 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

7. Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  

едином  воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
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Целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста.  

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с 

учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по 

следующим направлениям (содержание сотворчества): 
 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-

познавательной,  исследовательской  деятельности в школе и в 

домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для 

внеурочных занятий школьников, изготовление совместно с детьми 

приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий.  

8. Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную на 

формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека;  

 социальной активности;  

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 
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 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в 

различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

 организационной культуры, активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта 

руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной 

деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

 

   9. Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

9.1. Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, 

информированности по данному вопросу, 

2) упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод 

рассказа), 

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с 

жителями села происходит в тесном сотрудничестве и с социальными 

партнёрами ОУ . Именно на ранней ступени следует обращать внимание 

детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства 
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как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы 

развития компетентности учащихся.  

Формы оценки. 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации          образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

 10.Тематическое планирование внеурочной деятельности. 
 

       10.1.Пояснительная записка. 

   Основой для современной организации воспитательной работы с детьми 

младшего школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – 

общее развитие ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение 

учениками системы общечеловеческих ценностей: Земля – планета, человек и 

его здоровье, труд, образование и культура (на основе принципа 

деятельностного подхода к воспитанию). 
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     Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения 

в целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор.  

     Главная задача классного руководителя - так организовать жизнь детского 

коллектива, чтобы уч-ся добровольно, с большим желанием участвовали в 

разнообразных делах класса, учились быть самостоятельными, умели 

оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. 

Для решения этой задачи в план воспитательной работы включены 

особенности физиологии, народные традиции, школьный уклад, игровые 

моменты,  инсценировки, праздники… 

     Содержание деятельности уч-ся начальных классов  во внеурочное время - 

это, прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно 

в игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети развиваются в 

интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. 

     Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, 

разнообразных викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. 

способствует развитию у детей навыков общения и совместной деятельности, 

проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является 

привлечение родителей для проведения различных мероприятий и их 

непосредственного участия в них. Это обусловливает слаженную работу 

детского коллектива и скрепляет союз «Семья- школа».     

    Для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования в школе созданы необходимые условия. Вся 

система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, 

умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять 
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инициативу и самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи возникла 

необходимость акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями;                   

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

-  воспитание здорового образа жизни; 

-  интегрирование усилий учителя и родителей; 

 - привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 

10.2. Цели внеурочного планирования: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к 

учению;  

- формирование желания и умения учиться; 

- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  

преобразования в условиях решения жизненных задач. 

 

10.3. Задачи внеурочного планирования. 

1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться 

в новой социальной среде.  

2. Формирование положительной «Я – концепции».  

3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и 

сотрудничать.  

4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности.  

5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.  

6. Развитие навыков рефлексивных действий.  

 

10.4. Прогнозируемые результаты. 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского 

мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  
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интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

деятельности. 

 

10.5. Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 

школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального 

российского общества. 

10.6. Содержание деятельности. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности для 

начальной школы. 
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 Классные часы- 

практикумы. 

Школьные дела. Развивающий 

цикл. 

Мероприятия. 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.Культура моей 

страны и Я. 

2.Я - 

неповторимый 

человек. 

3.О чём говорят 

чувства. 

4.Моё здоровье. 

1.День знаний. 

2.Выбор актива 

класса. 

3.Планирование 

работы. 

1. Автобусная 

экскурсия в 

музей г. 

Горняка 

2. Акция 

«Школьный 

дворик» 

1.Поход в парк. 

2.День старшего 

поколения. 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

1.Нужные и 

ненужные 

лекарства. 

2.Пассивное 

курение. 

3.Вкусы и 

увлечения. 

4.Учусь делать 

правильный 

выбор. 

1.Выпуск 

номера газеты 

«Школьная 

жизнь». 

2.Спортивный 

праздник «День 

здоровья». 

1. Викторина 

«Птицы – наши 

друзья»  

2. Конкурс 

«Осень в гости 

пригласила». 

1.Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы». 

2.Праздник урожая. 

 

н
о
я
б

р
ь 

1.Учусь 

находить новых 

друзей. 

2.Учусь 

понимать 

друзей. 

3.Опасные и 

безопасные 

занятия. 

1.Оформление 

газеты о делах в 

классе. 

2. Подборка 

«Моя мама». 

1. Речевые игры 

2. Плакат – 

мозаика 

«Мамины 

руки». 

1.В гостях у 

Незнайки.  

2.Суперконкурс «А 

ну-ка, мамочки». 

д
ек

аб
р

ь
 

1.Учусь 

принимать 

решения в 

опасных 

ситуациях. 

2.Учусь 

находить 

интересные 

занятия. 

3.Правда о 

табаке. 

4.Правда об 

алкоголе. 

1. Подготовка к 

празднику День 

вежливости. 

2. Мастерская 

Деда Мороза. 

1. Экологическая 

акция «Сделай 

поселок нарядным 

и чистым». 

1.Праздник 

вежливости 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты». 

2. Праздник 

«Новогодняя 

сказка». 
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Я
н

в
ар

ь
 

1.Как правильно 

есть. 

2.Режим 

питания. 

3.Самые 

полезные 

продукты. 

1. Масленица. 

2. Татьянин 

день. 

1. Рождественские 

обряды. 

2. Крещенская 

викторина  

1.Масляничные 

гуляния. 

 

ф
ев

р
ал

ь 

1.Понятие 

белков. 

2. Понятие 

жиров. 

3. Понятие 

углеводов. 

4. Понятие 

клетчатки. 

1. Подборка 

материала «Мои 

папа и 

дедушка». 

1. Сталинградская 

битва. 

2. Участие в кон-

курсе патриоти-

ческой песни. 

1.Игра «Хочу на 

папу быть 

похожим». 

2.Рыцарский 

турнир. 

м
ар

т 

1.Из чего варят 

каши? 

2. «Плох обед, 

если хлеба нет». 

 

1. Конкурс 

детского 

творчества. 

1. Поделки мамам 

и бабушкам в 

подарок. 

2. Деловая игра 

«У нас 

поселился 

секрет». 

1.«Поздравляем 

милых мам». 

2.Конкурс для 

Золушек. 

ап
р
ел

ь 

1.Что такое 

жажда? 

2.Что надо есть, 

если хочешь 

стать сильнее. 

3.Где найти 

витамины 

весной. 

4.На вкус и цвет 

товарищей нет.  

Занимательная 

неделя:  

1.День смеха. 

2. День игры и 

игрушки. 

3. День 

подарков. 

4. День 

трудолюбия. 

5. День 

старания. 

1. Встреча с 

работником 

ФАПа. 

2. Составление 

правил 

поведения 

«Чтобы быть 

всегда 

здоровым» 

1.День смеха. 

2.«Весна – утро 

года». 

м
ай

 

1.Мой характер. 

2.Учусь 

оценивать себя 

сам. 

3.Учусь 

настаивать на 

своём. 

4.Викторина по 

правильному 

питанию. 

 

1. Самоанализ 

дел. 

2. Подведение 

итогов за год. 

 

1. Составление 

сборника 

дет.творчества 

о полезных 

продуктах. 

1.День Победы. 

2.Праздник 

«Прощай, 

начальная 

школа». 
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11.Ожидаемые результаты реализации программы: 

 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов.                                                                                                                                   

 Творческая самореализация детей; 

 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

школы; 

 Формирование единого воспитывающего пространства; 

 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 Вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и 

группы риска во внеурочную деятельность школы; 

 Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и 

проектах различного уровня; 

 Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 

12.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от 

учебы время: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования 

учащихся, родителей и 

педагогов о возможности 

участия в мероприятиях 

района и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему 

информирования 

родителей о возможности 

занятий во внеурочное 

время.  

Размещение материалов на информационных 

стендах.  

Экскурсии в учреждения внешкольного 

воспитания и обучения. 

Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

Создать систему 

информирования 

учащихся и взрослых о 

достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в 

Интернете. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте 

школы. 
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13.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  

зависит от качества программы по её модернизации и развитию и уровня 

управления этой программой.  Управление реализацией  программой  

осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 
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7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

14.Значимость реализации программы. 

 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

  
 


