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I. Целевой раздел. 

1.Пояснительная записка. 

x Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 
НОО) МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» разработана  администрацией школы, 
коллективом педагогов, родителями на основе:  

x Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 
зарегистрирован Минюстом России от 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010г.  № 1241, 
зарегистрирован Минюстом России от 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 
19707);   с изменениями  утверждены приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 
1576"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования.  

x Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                   в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные государственные 
образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 
Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

x Федеральный закон РФ № 273–ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

x Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 
19993);  

x Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"; 

x Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях". С изменениями и дополнениями от: 29 июня 
2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

x Приказом от 31.01. 2012 г. №  69 "О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования", утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089; 

x Приказ от 01.02.2012 г.  № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования". 

x Приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования". 

x Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию протокол от 08.04.2015 года № 1/15). 

x Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 
народов РФ». 

x Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 
родного». 

 
На основе анализа деятельности и возможностей МОУ «СОШ № 40 

им.Г.Д.Ермолаева», а также концептуальных положений УМК «Планета знаний», 
«Начальная школа 21 века», реализующих фундаментальное ядро содержания 
современного  общего начального образования (базовые национальные ценности, 
программные элементы научного знания, универсальные учебные действия (УУД)).  

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 
«СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева»  рассчитана на 4 года – 2020 – 2024г. 

Данная программа рассмотрена и принята на педагогическом совете 
образовательного учреждения (протокол № 1 от 31 августа 2020 г.) 

     Основная образовательная программа начального общего образования 
образовательного учреждения МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» Заводского 
района города Саратова раскрывает изменения, которые произойдут на первой 
ступени школьного образования в данном образовательном учреждении в 
соответствии со Стандартом второго поколения. Эти изменения касаются 
приоритетных целей образования, принципов построения образовательного процесса, 
особенностей организации учебного дня младшего школьника. 

Образовательное учреждение берѐт на себя следующие обязательства по 
выполнению задач, поставленных в Стандарте нового поколения: «Основная 
образовательная программа начального общего образования определяет содержание 
и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы 
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на уровни начального общего образования. Она 
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
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самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 
МОУ «СОШ №40 им.Г.Д.Ермолаева» Заводского района г. Саратова. 

ООП НОО определяя содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования,  направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

x Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 
функционирование и развитие МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» в соответствии 
с основными принципами государственной политики РФ в области образования,  на 
основании Федерального закона РФ № 273–ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»,  а именно: 

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

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

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

x общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

x обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 
творческого развития; 

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

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

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

В соответствии с требованиями ФГОС  и приказом Минобрнауки России от 22 
сентября 2011 г. № 2357 «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» Образовательная программа  МОУ СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 

x пояснительную записку; 
x планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и учебных программ;  
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x систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 

x программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом реализуемых 
педагогических технологий; 

x программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 

x программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования;  

x программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы. Организационный раздел включает:  

x учебный план начального общего образования; 
x план внеурочной деятельности; 
x систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

требований ФГОС и с учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени 
образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом возрастных 
особенностей обучающихся,  особенностей начального  общего образования как 
фундамента всего последующего обучения.  Начальная школа — особый этап в 
жизни ребѐнка, связанный: 

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

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

 

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

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

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения.  
  Учитываются также характерные для младшего школьного 
возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 
ступени образования: словесно - логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково - символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 
объектов; 

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 
детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 
младшего школьного возраста. 

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

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

x 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, личные качества; 
сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

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

x предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию  и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащее в основе современной 
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научной картины мира. 
Достижению планируемых результатов способствуют выбранные системы 

обучения, целью которых является  оптимальное общее развитие (единство и 
равнозначность в развитии интеллектуального и эмоционального, волевого и 
нравственного компонентов)  личности каждого ребенка на основе педагогической 
поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной учебной 
деятельности: 

x личностно-ориентированная система обучения, реализованная в УМК «Планета 
знаний», «Начальная школа 21 века». 

 На уровни начального  общего образования, в  соответствии со Стандартом и 
выбранными образовательными системами,  школа ставит следующие задачи: 

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

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

x освоение знаний и опыта их применения и преобразования в условиях решения  
учебных и жизненных задач  через различные виды деятельности; 

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

x развитие творческих способностей обучающихся с учетом их 
индивидуальности, воспитание эстетических чувств, внутренней культуры, 
позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

x укрепление физического, психического и духовного здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности; 

x создание условий  для обеспечения преемственности между дошкольным, 
начальным общим  и основным общим образованием.  

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно 

- деятельностный подход, который предполагает: 
x воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

x переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 
учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

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

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

 

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

x обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования; 

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

x гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, что и 
создает основу для самостоятельного успешного освоения обучающимися 
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
 Связующим звеном между поставленными целями и задачами обучения и 
самим ходом обучения являются следующие дидактические принципы,  
лежащие в основе  УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века»: 

x принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 
обучения, идущего впереди развития; 

x принцип целостности образа мира; 
x принцип практической направленности, предусматривающий 

формирование универсальных учебных действий; 
x принцип индивидуальных возможностей и способностей школьников 
x принцип прочности и наглядности; 
x принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка; 
x принцип целенаправленной и систематической работы  над общим 

развитием всех учащихся класса, включая слабых; 
x принцип на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности 

(систематическая работа в зоне ближайшего развития); 
x принцип осознания процесса учения. 
 Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учѐтом социокультурных особенностей и 
потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 
 Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 
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периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом МОУ «СОШ № 
40 им.Г.Д.Ермолаева» и соответствуют требованиям Федерального закона РФ № 273-
ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Стандарта и 
положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 
соответствии с действующими санитарными нормами. 
 

 Общая характеристика Образовательной программы. 
Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, создание  условий для 
образования детей  с особыми образовательными  потребностями на основе 
уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации  
обучения и воспитания; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, в том числе с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, организацию общественно полезной деятельности,  
социальной практики; 

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

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

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и  
за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности при 
поддержке учителей,  тьюторов и других педагогических работников; 

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

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, 
единых требований, создания условий, согласования деятельности  школы и 
семьи по воспитанию и обучению учащихся. 
  Таким образом, в соответствии со Стандартом, педагогические работники 
школы, родители (законные представители) обучающихся, Управляющий совет, 
попечительский совет школы   являются полноправными  участниками 
образовательного процесса.  
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МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д.Ермолаева» обязуется обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и Уставом школы.  
  Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми  
основной образовательной программы начального общего образования закрепляются 
в заключенном  между ними договоре, отражающем ответственность субъектов 
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

ПАСПОРТ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 

 
Наименование 
Программы 

Основная образовательная программа начального общего 
образования Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняяя общеобразовательная школа № 40 
им.Г.Д.Ермолаева»  

Назначение  ООП НОО   Образовательная программа является нормативным 
документом, определяющим цели и ценности образования 
в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 40 
им.Г.Д.Ермолаева», характеризующим содержание 
образования, особенности организации образовательного 
процесса, учитывающим образовательные потребности, 
возможности и особенности развития обучающихся 
ступени начального  общего образования 

Статус Программы Школьный уровень 
Заказчики программы Ученический коллектив, родительская общественность, 

педагогический коллектив, Управляющий Совет  
Авторы программы Кочугуева М.М., директор; 

Белянская Н.В., Лукина Е.П., Грищенко В.А.,Овчинникова 
Л. П.-заместители директора по УВР; заместитель 
директора по ВР Калачева О.В. 

Исполнители и 
соисполнители 
программы 

Администрация, педагогический коллектив, Управляющий 
совет, социальные партнеры школы 

Управление программой Осуществляется Управляющим советом и администрацией 
МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 

Сроки реализации 2020-2024 годы 
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программы 
Законодательная база 
для разработки 
программы 

1. Конвенция о правах ребенка; 
2. Конституция Российской Федерации; 
3. Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации», 
4. Национальная доктрина образования, утвержденная 
Правительством Российской Федерации 4 октября 2000 г. 
(Постановление Правительства РФ № 751 от 04.10.2000 г.) 
5. Федеральный компонент государственного стандарта 
начального общего образования  

Источники 
финансирования 

Финансирование мероприятий по реализации Программы 
предусмотрено за счет: 
- бюджетных средств; 
- внебюджетных средств; 
- оказания платных образовательных услуг. 

Периоды и этапы 
реализации программы 

Первый этап  (2019-2020 г.г.) -  разработка и внедрение 
структурных инноваций   в деятельность МОУ «СОШ № 
40 им.Г.Д.Ермолаева», направленных на введение 
Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования; 
Второй этап  (2021-2023 гг.) -  переход к устойчивой 
реализации новой модели организации современной 
образовательной среды и еѐ содержания в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования; 
Третий этап  (2024 г.) -  коррекция реализации Программы 
начального общего образования на основе мониторинга 
эффективности работы по еѐ внедрению, разработка 
стратегии дальнейшего развития образовательного 
учреждения 

Цель программы  Цель реализации основной образовательной программы 
МОУ «СОШ №40 им.Г.Д.Ермолаева»-обеспечение 
реализации   требований Стандарта. 

Задачи программы: — формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья; 
— обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником целевых установок, знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья; 
— обеспечение доступности получения качественного 
начального общего образования, достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья; 
— становление и развитие личности в еѐ 
индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 
— обеспечение преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 
— установление требований к воспитанию и социализации 
обучающихся как части образовательной программы и 
соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для еѐ самореализации; 
— взаимодействие МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 
при реализации основной образовательной программы  
начальной  школы с социальными партнѐрами. 

Ожидаемые конечные 
результаты освоения 
ООП НОО   

 Личностные результаты: готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетентности, 
сформированность основ российской гражданственности. 
Метапредметные результаты: освоенные обучающимися 
УУД (познавательные, регулятивные, коммуникативные). 
Предметные результаты: освоение обучающимися 
предметных областей образовательного (учебного) плана. 

Организация контроля 
выполнения  ООП НОО   

Администрация школы предоставляет ежегодно 
учредителю, родительской общественности публичный  
доклад с публикацией на сайте МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева» об итогах реализации ООП НОО. 
Ход выполнения  Основной образовательной программы 
начального общего образования рассматриваются: 
на заседании Управляющего совета 1 раз в год;  
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на педсоветах  2 раза в год;  
на совещаниях при директоре;  
Информация размещается на сайте МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева» и в публичном отчете. 

 

Информационно-аналитическая справка 

       Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 40  имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева»  
переименовано в 2019 году на основании распоряжения администрации Заводского 
района муниципального образования «Город Саратов»   от 28.03.2019 № 236-р и  
устава школы - является некоммерческой организацией – муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением является  правоприемником 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40». 
 Учреждение открыто в 1979 г. как средняя школа № 40. В соответствии с 
постановлением администрации г. Саратова № 36 от 05.02.96 г.  и приказом отдела 
образования администрации Заводского района г. Саратова № 35 от 19.04.96 г.  «Об 
учреждении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
40»  г. Саратова. Учреждение приобрело статус самостоятельного юридического лица 
и было зарегистрировано   администрацией г. Саратова как  МОУ « Средняя школа № 
40»   г. Саратова.  
Приказом отдела образования администрации Заводского района г. Саратова № 27/1 
от 29.01.2001 г. муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
40» г. Саратова переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 40»  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 40» является 
правоприемником Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» (далее «Учреждение») является правопреемником 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40»  по всем 
обязательствам.               
  Местонахождение Учреждения:  
Юридический адрес: 410049, г. Саратов, ул. Кавказская, дом 17.  
Фактический адрес: 410049, г. Саратов, ул.  Кавказская, дом 17. 
          Дата открытия МОУ «СОШ № 40»  – 1 сентября 1980 г.  

Email: shcoolnomer40@mail.ru    Сайт школы: http://shkola40.ucoz.com/ 

Полное наименование Учреждения: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 40  имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
 

Сокращѐнное наименование Учреждения: 
 МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева» 

mailto:shcoolnomer40@mail.ru


17 
 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город 
Саратов». 
Учредителем является администрация Заводского района муниципального 
образования «Город Саратов». 

Лицензия на право 
ведения 

образовательной 
деятельности 

серия                   64Л01 
номер 0003476 

регистрационный 
номер 

3692 

дата выдачи 15.05.2019 
срок действия бессрочно 

Свидетельство об 
аккредитации 

серия 64АО1 
номер 0000978 

регистрационный 
номер 

1674 

дата выдачи 30.05.2019 
срок действия 25.01.2028 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права на 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

земельным участком 

дата выдачи 27.12.2004 
кадастровый номер 64:48:02 03 21:0011 

серия 64 АА 
регистрационный 

номер 
866422 

Свидетельство о 
закреплении 

объектов права 
собственности 

дата выдачи 20.01.2006 
серия 64 АБ 

регистрационный 
номер 

251351 

 

№ 
п.п. 

Наименование Уровень Нормативный срок 
освоения 

1 Начальное общее образование общеобразовательная 4 года 
2 Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 
3 Среднее общее образование общеобразовательная 2 года 
4 Дополнительное образование 

детей и взрослых 
 

дополнительные до 11 лет 

 
Система управления. Управление МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая система МОУ 
«СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» представлена следующими  коллективными 
субъектами управления:  
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- Общее собрание трудового коллектива;  
- Управляющий совет; 
- Родительская конференция;  
- Педагогический совет;  
- Методический совет;  
- Методические объединения учителей;  
- Совет старшеклассников. 

Функции и права каждого из субъектов школьного управления определены и 
зафиксированы в Уставе и других локальных актах МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева». В настоящее время МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 
работает в рамках реализации концепции совершенствования структуры и 
содержания начального общего образования. 
Образовательная  миссия. Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева» продолжает  работу над повышением качества учебно–
воспитательного процесса в условиях продуктивного образования, применения 
современных педагогических технологий  с целью обеспечения реализации запросов 
и потребностей учащихся в творческом и интеллектуальном развитии, подготовки к 
продолжению образования, труду и жизни. 

Приоритетные направления деятельности. В рамках модернизации системы 
образования определены   следующие приоритетные направления деятельности МОУ 
«СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева»: 

x обеспечение качества и доступности образования; 
x создание условий для  перехода 1-4-х классов МОУ «СОШ № 40 

им.Г.Д.Ермолаева» на обучение по Федеральным государственным образовательным 
стандартам второго поколения; 

x внедрение в учебно-воспитательный процесс современных педагогических 
технологий, в т.ч. информационно-коммуникационных; 

x активное  применение технологий проектно-исследовательской деятельности; 
x повышение роли здоровьесберегающей деятельности в укреплении здоровья 

детей, формировании здорового образа жизни 
x совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми; 
x воспитание  обучающихся, способных к адаптации в быстро изменяющихся 

условиях; 
x активизация педагогического и методического творчества путем поощрения 

лучших педагогов; 
x совершенствование системы стимулирования труда педагогических 

работников; 
x укрепление материальной базы школы, оснащение учебно-воспитательного 

процесса современными техническими средствами обучения, в т.ч. его 
компьютеризация; 

x участие общественных и гражданских институтов в управлении школой. 
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Социум и социальный заказ. Социокультурные особенности деятельности.  
 
В начале 2019 – 2020 учебного года было сформировано 50 классов комплектов, в 
которых обучалось 1529 обучающихся. В течение года наблюдалась динамика 
движения обучающихся: 
 

Класс Кол-во на начало 
года 

Прибыло Выбыло Конец года 

1-4 классы 704  5 699 
5-9 классы 712  6 706 
10-11 классы 113 3 3 113 

Всего 1529 3 14 1518 
 

Характеристика контингента обучающихся 

      Опекаемые обучающиеся 

 2014-
2015 

уч.год  

   2015-
2016 

уч. год  

2016-
2017 

уч. год  

  2017-
2018 уч. 
год 

2018-
2019 

УЧ. 
ГОД 

2019-
2020 

уч. год 

 

Всего опекаемых 12  14  12 11 16 19  

Сироты  4  3 1       1 1 1  

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

 8  11 11 10 15 18  

Без статуса -   - - - - -  

  Многодетные семьи 

Всего семей 55   81 95 88 78     80  

В них детей (по школе) 75   249       71 102 81 212  

                                                      Неполные семьи 

Всего семей 385   361 370 411 411    408     

Всего детей  368   485 445 507 507 496  

а) в разводе        

Семьи  238  234 248 281 281 268  

Дети  258  254 268 308 308 301    
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б)  потеря кормильца        

Семьи  37  36 49 59 59 54  

Дети  37  40 53 64 64 68  

в) матери-одиночки        

Семьи  88  66 77 71 71 86  

Дети  92  96 107 109 108 127  

                                                    Полные семьи 

Всего семей  723  788 875 940 940 1016  

Всего детей  861  956 1120 1150 1153 1336  

     Дети-инвалиды 

Всего детей-инвалидов 8   8 8 9 7 8  

Дети-инвалиды, 
обучающиеся на дому 

3   5 4 7 6 6  

                  Беженцы (вынужденные переселенцы) 

Семей  2 8 - - - 1  

Всего детей  2 13 - - - 1  

               Малообеспеченные семьи 

Всего семей 158 112 101 123 123 154  

Всего детей 169 289 144 138 138 203  

       Семьи, находящиеся в СОП 

Всего семей 4        2 3 1 1 0  

Всего детей 6 4 5 1 1 0  

                Родители 

Пенсионеры 9 11 13 19 19 19  

Участники военных 
действий в Афганистане 

5 6 5 5 5 5  

Участники военных 
действий в  Чечня 

14 10 5 17 17 17  
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Участники ликвидации 
аварии на 

Чернобыльской АЭС 

1 1 1 0 0 0  

Безработные 15 11 18 14 14 14  

Инвалиды 7        6 2 9 9 9  

                   Трудные обучающиеся 

Количество трудных 
учащихся на учете в 

школе 

7 1 7      5 4 5  

Состоят на учете в ПДН 2 1 3 5 0 0  

С дивиантным 
поведением (группа 

риска) 

- 0 0 0 0 0  

 
Трудоустройство  

Учебные 
годы 

Всего учащихся Из них поступили Выбытие по 
неуважительной 

причине 

ВУЗы ССУЗы 1-4 5-9 

2008-2009 45 42 2 - - 

2009-2010 24 20 4 - - 

2010-2011 49 43 6 - - 

2011-2012 50     

2012-2013 45 40 1 - - 

2013-2014 50 40 7 _ _ 

2014-2015 51 43 5   

2015-2016 52 48 4 - - 

2016-2017 38 33 5 - - 

2017-2018 45 40 5 - - 

2018 - 2019 44 40 4 - - 

2019-2020 56 51 5   
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Формы организации учебного процесса в 2019-2020 учебном году: 
- уроки; 
- лекции, семинары, диспуты, игры-викторины и др.; 
- домашнее обучение детей с ограниченными возможностями здоровья;  
- предметные недели; 
- проектная деятельность. 
-дистанционная форма обучения 

Социальный паспорт МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева» 
на 2019-2020 учебный год 

№ 
п\п 

Содержание Всего 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

1.    Количество детей   1529     704      712       113 
2.      Опекаемые:     17      7        8        2 
 1) сирот      0      0        0        0 
 2) оставшихся  без попечения     17      7        8        2  
 3) без статуса     -       -        -         - 
3.  Многодетные:                            
 1) всего семей     80      39        38       3 
3.1  детей:     212      96        

111 
      5 

 4 Полные семьи    1016      605        
366 

     45 

4.1 В них детей    1336      720        
549 

     67 

 5. Неполные семьи                      
 1) Всего семей    408     144     228       36 
 2) в них детей    496     188     256       52 
 3) родители в разводе    255      97     133       25 
 4) по потери кормильца     54      13      38        3 
 5) мать-одиночка     86      41      36        9 
6. Дети- инвалиды                          
 1) всего     8       2       5        1 
 2) обучение на дому     6       1       4        1 
7. Вынужденные переселенцы                             
 1) семей      1        1      0        0 
 2) в них детей      1        1      0        0 
8. Малообеспеченные      
 1) семей     154       84       66        4 
 2) детей     203      106       95        2 
9. Родители:     
 1) пенсионеры     19        9      10        0 
 2) « афганцы»      5        1      4        0 
 3) «Чечня»     17        6     11        0 
 4) «Чернобыльцы»     0        0       0        0 
 5) безработные оба     0        0       0        0 
 6) безработный один    14          8       6        0 
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 7) инвалиды оба     0        0       0        0 
 8) инвалиды один      9        2       6        1  
10. Семьи, находящиеся в 

социально-опасном  положении 
 
     

 
      

 
      

 
        

 1) Кол-во семей     0       0      0        0 
 2) кол-во детей     0       0      0        0 
11. « Трудные» подростки      
 состоящие на учете в школе      5       0       5         0 
 состоящие на учете в ПДН     0       0       0         0 
 состоящие на учете КДН и ЗП     0       0        0         0 
 

     Анализ динамики численности учащихся свидетельствуют о наличии в школе 
сложившегося стабильного коллектива учащихся, об увеличении численности  детей 
в микрорайоне,  о привлекательности учебного заведения для родителей. 

Занятия в школе  организованы в две смены. 

Общий фонд школьной библиотеки составляет 32644 экземпляров, из них учебный 
фонд -17625 обеспеченность составляет 93%. Количество подписных изданий на 2020 
год - 5 изданий. За 2019 год в школу поступило 2383 учебника. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ  ШКОЛЫ 

     Школа расположена в Заводском районе. Удобное транспортное сообщение, 
хорошие условия обучения, высокий уровень образования, эмоционально 
привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции — все это сделало школу 
востребованной обучающимися и их родителями.  

     Одним из показателей эффективности работы школы является ее престиж в 
социуме, микрорайоне. Авторитет МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева» среди 
населения высокий. Свидетельством этого является тот факт, что выбытие 
обучающихся из школы связано в основном со сменой места жительства: переезд в 
другой город, отдаленный микрорайон, поступление в лицей и городские гимназии. 
По результатам анкетирования родителей первоклассников 94% специально 
выбирали школу, 93% уверены, что их ребенка научат учиться; 95% согласны, что 
школа будет заинтересована в том, чтобы ребенок хорошо учился.  

     В микрорайоне МОУ « СОШ № 40 им. Г. Д. Ермолаева» располагаются  три 
дошкольных образовательных учреждения и два образовательных учреждения МОУ 
«ГИМНАЗИЯ №34», МОУ «СОШ №43», с которыми у МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. 
Ермолаева» налажены добрые партнерские отношения. 

     МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева» является образовательным учреждением 
для  детей микрорайона и одновременно центром образовательной и культурно-
просветительской деятельности. В рамках общешкольных родительских собраний, 
индивидуальных консультаций психолога ведется психолого-педагогическое 



24 
 

просвещение населения по вопросам   пропаганды здорового образа жизни, 
особенностей физиологического и психического развития детей в раннем, среднем и 
старшем школьном возрасте, организации рационального и полноценного питания, 
профилактике заболеваний. 

        Кроме того в МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева» организовано взаимодействие 
с высшими учебными заведениями г. Саратова: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, СГТУ 
им. Ю.А. Гагарина; ССУЗами: индустриально-педагогический колледж имени Ю.А. 
Гагарина,  ГОУ СПО «Саратовский областной химический техникум», ГОУ СПО 
«Саратовский областной колледж машиностроения», с учреждениями культуры: ГУК 
«ТЮЗ», ГУК «Саратовская областная филармония», ГУК «Театр академической 
драмы», ГУК «Театр оперы и балета», МУК «Централизованная библиотечная система 
г. Саратова» (библиотека-филиал №4), МОУ ДОД «Школа искусств №1», «ГДКНТ», 
КВЦ Радуга, спортивными учреждениями: ЛК «Заводской», ФОК «Торпедо», ГБОУ 
ДОД «СОСДЮСШОР» по шахматам, с дошкольными образовательными 
учреждениями: МДОУ «Детский сад комбинированного вида №115», МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 44», а также с МУ ДОД «ЦДОД» Заводского района, 
СРМОО «Галактика», МКОУ ДОД «Городская станция юных техников», СРОО 
«Трезвости и здоровья». Областной центр экологии и краеведения. 

     Налажены тесные связи с Саратовским отделением Всероссийского общества 
охраны природы; с Саратовским институтом повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, с Саратовским областным отделением 
общественной организации «Педагогическое общество России»; с областным детским 
экологическим центром; с областной детской экологической библиотекой; с музеем 
этнографии; музеем Боевой Славы, Саратовский областным краеведческим музеем»; с 
СТОС «Барнаульский»; с близлежащими предприятиями. 

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ, 
принятого ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, которые должны 
обеспечивать не только укомплектованность образовательного учреждения 
педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность 
профессионального развития. 
       МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева» на сегодняшний день полностью  
укомплектована квалифицированными кадрами. Созданы условия для повышения 
профессионализма педагогов через КПК в СарИПКиПРО, организацию сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений, внутришкольного обучения 
(семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки, дистанционные 
курсы) ведения постоянной методической поддержки,   проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 
эффективности инноваций. 
        Учителя начальных классов прошли КПК при СарИПКиПРО в рамках ФГОС. 
     Одним из требований к условиям реализации основных образовательных 
программ, принятого ФГОС НОО являются требования к кадровым условиям, 
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которые должны обеспечивать не только укомплектованность образовательного 
учреждения педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, 
непрерывность профессионального развития. 
       Школа   на сегодняшний день полностью  укомплектована квалифицированными 
кадрами. Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через КПК в 
СарИПКиПРО, организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 
внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые 
уроки, дистанционные курсы) ведения постоянной методической поддержки,   
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 
образовательного процесса и эффективности инноваций. 
Учителя начальных классов прошли КПК при СарИПКиПРО в рамках ФГОС. 
 

Состав школьного методического объединения учителей начальных классов  

в 2019 -2020 учебном году 

Кол-
во 
педа
гогов 

Возраст Стаж работы Категория Курсы 

до 
30 
ле
т 

от 
31 
до 
40 
ле
т 

от 
41 
до 
55 
ле
т 

боле
е 55 
лет 

до 
5 
ле
т 

от 
6 
до 
10 
ле
т 

от 
11 
ле
т 
до 
20 

более 
20 
лет 

выс
шая 

1 2 без 
катег
ории 

соотв
етстви
е 

22 3 4 13 2 2 3 4 13 10 8 - 1 3 5 

 
       Администрация школы обеспечила все условия по повышению 
профессионального мастерства учителей начальных классов при переходе на 
стандарты второго поколения. 
    На заседаниях методического объединения учителей начальных классов 
рассматривались следующие вопросы: «Актуальные проблемы преподавания в 
начальных классах в рамках ФГОС», «Внеурочная деятельность младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО», «Технология урока в начальной 
школе в соответствии с требованиями ФГОС»; проведены на уровне школы 
семинары по темам: «Формирование ключевых компетенций на уроках математики», 
«Проектная деятельность в начальной школе как условие развития личности 
ребенка». 
      Психолог  школы Вагнер И. А. совместно с педагогами школы  контролируют и 
направляют важный процесс формирования психологических новообразований, 
необходимых для успешного овладения новым видом деятельности – учебой, 
осуществляя формирование универсальных учебных действий, принятие позиции 
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школьника и положительной самооценки. На заседании МО педагог – психолог 
выступила по теме: «Определение актуального уровня сформированности 
универсальных учебных действий обучающихся 1–2 классов».  
    Диагностика показала, что в 1 – 2 классах процесс формирования УУД и адаптация 
проходят успешно. Были  выявлены учащиеся, которым требуется особое внимание 
педагога и психолога, т.к. у них недосформирована позиция школьника и занижена 
самооценка. Педагогам даны рекомендации по повышению самооценки учащихся и 
включению их в активную школьную жизнь. 
    Учитель – логопед Евдокимова Е.С. на заседании МО начальной школы выступила 
по теме «Логопедическая работа в образовательном учреждении в условиях ФГОС», 
в котором обратила внимание на систему коррекционного воздействия при 
дисграфии учащихся 2 – 4 классов.  
    В течение учебного года основной целью учителя – логопеда было развитие и 
совершенствование сенсомоторных функций, коммуникативной готовности к 
обучению, исправление дефектов звукопроизношения и работа по устранению 
дисграфии. Для учащихся 1-х классов были рекомендованы упражнения по раннему 
выявлению и предупреждению дисграфии.  
Рабочей группой был разработан план методической работы, обеспечивающий 
сопровождение введения ФГОС НОО.  

Образовательная среда МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» представляет 
собой сетевое взаимодействие следующих компонентов 

 
 

 

 

 

 

 

 
Налажены тесные связи с Саратовским отделением Всероссийского общества 

охраны природы; с Саратовским институтом повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, кафедрой естествознания; с Саратовским 
областным отделением общественной организации «Педагогическое общество 
России»; с областным детским экологическим центром; с областной детской 
экологической библиотекой; с музеем этнографии; музеем Боевой Славы, 
Саратовский областным краеведческим музеем»; с СТОС «Барнаульский»; с 
близлежащими предприятиями. 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса.  
Характеристика материально-технической базы 

музей 

Библиотека Школа искусств 
 
ииииииииииииск
усств……………
….. 

Русский медвежонок Центр доп.образован. 
………………………. 

Конкурс «Кенгуру» 

ОУ 
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     Школа оснащена современным компьютерным оборудованием 58 компьютеров, 
мобильный класс, библиотека  имеющая 8 рабочих мест для обучающихся, два 
кабинета информатики.  
В школе имеется 2 спортивных зала, актовый зал на 250 посадочных мест, столовая 
на 180 посадочных мест, медицинский кабинет, кабинет психолога и логопеда, 
социального  педагога. 
 Для обучающихся и учителей в школе есть доступ в Интернет, функционирует сайт, 
введена  локальная сеть. Имеется необходимая теле-, аудио-, видеоаппаратура. 
 

Помещения школы 
(залы, кабинеты и 
другие) 

Количес
тво 

Состояние 
оптимальное 

Оборудование  Критическое  
состояние 

1. Спортивный  зал 2 +       +  

2. Спортивная площадка 1 + +  
3. Актовый зал 1 + +  
4. Столовая 1 + +  
5. Медицинский кабинет 1 + +  
6.Кабинеты, оснащенные 
оргтехникой для 
организации 
образовательного 
процесса 

Количес
тво 

 

Оснащение кабинетов техникой 
Компьютер 
(ноутбук) 

Проектор, и/а  
доска, 

плазменная 
панель 

Принтер/ 
ксерокс 

 

6.1. кабинет русского 
языка 

3 3 Проектор, и/а  
доска-1 

3 

6.2. кабинет математики 4 2+ мобильный 
класс 

Проектор, и/а  
доска 

3 

6.3. кабинет химии 1    
6.4. кабинет физики 1 1 Проектор, 

и/а  доска  
1 

6.5. кабинет биологии 1 1 Проектор, 
и/а  доска  

1 

6.6.кабинет 
иностранного языка 

4 2 магнитофон  

6.7. кабинет истории 2 2 Проектор-2 
 

2 

6.8. кабинет географии 1 1 Проектор, 
и/а  доска,  

1 

6.9. кабинет ОБЖ 1 1 Телевизор, 
проектор  

1 

6.10.кабинет 
информатики 

2 23 Проектор-2 1 

6.11. кабинет начальных  
классов 

11 10 Проектор-10, 
и/а доска-7 

10 
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6.12 кабинет музыки 1 1 Проектор 1 
6.13. кабинет ИЗО 1 1 Проектор  1 
6.14. Библиотека 1 1  1 
7.Кабинеты 
администрации, служб 
сопровождения 

    

7.1. кабинет директора 1 1  1 

7.2. приемная 1 2  2 
7.2.кабинет зам. 
директора  по      УВР 

1 2(4)  4 

7.4. кабинет социальных 
педагогов 

1 1  1 

7.5.кабинет 
психологической 
службы 

1 1   

7.6. учительская 1 2  1 
         
   Школа полностью оборудована пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, 
школа находится под охраной  охранного  агенства Омега-98». 
         С 2008 года в школе создан Управляющий совет школы. Председатель совета 
Аверьянова С.А. С 2016 года создан Попечительский совет МОУ «СОШ 40». 
 Кроме того МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» оснащена  58 компьютерами, 
7 интерактивными досками, 15 принтерами, 4 сканерами, 10 мультимедийными 
проекторами, 7 телевизорами, 3 видеоплейерами и 6 магнитофонами, 1 
видеокамерой, 1 синтезатором, мобильным классом. 
 

Результаты SWOT-анализа потенциала развития МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева» показали, что образовательное учреждение обладает большим 
внутренним потенциалом, основанном: 

- на  положительном имидже школы в окружающем социуме; 
- на благоприятном  психологическом  микроклимате в школе; 
- на стабильности  педагогического коллектива; 
- на высоком уровне квалификации педагогических работников; 
 - на наличии инновационного опыта и готовность педагогического коллектива к 

внедрению инновационных технологий и методов в образовательный процесс; 
-  на применение в учебном процессе современных, в том числе     

информационных и здоровьесберегающих технологий; 
- на наличии  у педагогических и административных  работников МОУ «СОШ № 

40 им.Г.Д.Ермолаева» ключевых компетенций в области информатизации 
образовательной среды; 

- на наличии современной материально-технической базы, в том числе 
компьютерной техники и другого оборудования, используемого в учебном процессе,  
обеспечении надежной ИНТЕРНЕТ-связью. 
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Тем не  менее,  поступательному развитию  МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 
препятствуют следующие проблемы: 

- отсутствие условий для создания полноценной здоровьсберегающей       среды 
для обучающихся, с целью минимизации вредных для здоровья детей последствий 
интенсивного обучения, и педагогических работников школы как главного условия 
профилактики профессионального «выгорания»; 

- сдерживание развития системы платных дополнительных услуг (часть 
контингента обучающихся из неполных, материально необеспеченных, 
«неблагополучных» семей); 

- недостаточное развитие фонда библиотеки в соответствии с современными 
требованиями. 
       Несмотря на негативное влияние на развитие МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева»  ряда объективных факторов (удаленное местонахождение школы 
от образовательных и культурных центров города, неблагоприятная экологическая 
обстановка, ухудшение социальной  ситуации в микрорайоне, рост социальной 
дифференциации населения, изменение социального состава семей обучающихся, 
снижение исходного уровня здоровья поступающих в школу детей, снижение 
социальной значимости образования и др.) администрация, педагогический 
коллектив, родительская общественность намерены использовать благоприятные 
возможности для положительной динамики образовательной деятельности МОУ 
«СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева», а именно: 

- расширение сферы влияния школы на  население и общественность 
микрорайона;   

- повышение качества обучения; 
- интеграция предметных областей, расширение новых методик освоения 

учебных предметов; 
- повышение уровня  квалификации педагогических работников; 
- совершенствование образовательной информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов информатизации; 
- расширение системы внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО; 
- формирование системы внутреннего мониторинга МОУ «СОШ № 40 

им.Г.Д.Ермолаева»;  
- расширение возможностей школьной образовательной среды, переход на 

новую стратегию развития образовательного процесса, в первую очередь 
посредством введения в МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева»  Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования через 
разработку и реализацию Основной образовательной программы начального общего 
образования. 

 
2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

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

Планируемые результаты:  
x обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

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

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

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 
какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 
предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 
соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых результатов особо 
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 
для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 
результатов строится с учѐтом необходимости: 

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

x определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета;  

x выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности системы образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе 
учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни 
описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно 
изучать данный предмет в образовательном учреждении?». Планируемые 
результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом 
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам программы 
учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 
данной программы учебного предмета в развитие личности обучающихся, в развитие 
их способностей; отражает такие общие цели образования как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определенных познавательных потребностей обучающихся.  

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации; а полученные результаты характеризуют деятельность системы 
образования на федеральном и региональном уровнях. 

 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала.  
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 
от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 
решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством учащихся — как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в эту группу 
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе 
может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ 
освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, — 
с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 
заданий базового уровня, служит единственным основанием для положительного 
решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или 
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выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей.  

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 
всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности учебных 
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 
группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 
контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 
являющихся инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 
системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 
и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

На уровни  начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:  

x междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий»; 

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

x   2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты) 
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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 своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 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 приѐмы решения задач. 

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

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

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

x учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению 
новых задач; 

x 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; 

x способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

x основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 
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x ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 
так и окружающих людей;  

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

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

x эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
x установка на здоровый образ жизни; 
x чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

x 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; 

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

решения задач; 
x адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
x положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
x компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
x морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

x установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках; 

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

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

 
2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия. 
 
Выпускник научится: 

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

материале в сотрудничестве с учителем; 
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x планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

x учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

x осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 
в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

x оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

x адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

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

его оценки и учѐта 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; 

x выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме. 

 
Выпускник получит возможность научиться:  

x в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
x преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
x проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
x самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
x осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
x самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

 
2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится:  

x 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; 

x осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

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

x строить сообщения в устной и письменной форме;  
x ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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x основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

x осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

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

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
x осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
x устанавливать аналогии; 
x владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться:  

x осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;  

x записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с 
помощью инструментов ИКТ; 

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

зависимости от конкретных условий; 
x осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
x осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

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

следственных связей; 
x произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

 
2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится:  
 

x адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя, в том числе, средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 
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x допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

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

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

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

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

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

 
Выпускник получит возможность научиться:  
 

x учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 
позиции других людей; 

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

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
x продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех его участников; 
x с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

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

x осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

x адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

x адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 
2.1.5. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
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литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы.  

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

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

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
 

Выпускник научится:  
 

x находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
x определять тему и главную мысль текста;  
x делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
x вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
x сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  
x понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

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

x понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

x использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

x ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
 
Выпускник получит возможность научиться:  
 

x использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации  
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x работать с несколькими источниками информации; 
x сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
 
Выпускник научится:  

x пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
x соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  
x формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
x сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
x составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
x делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 
x составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
 
Выпускник научится:  

x высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
x оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

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

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

x участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста;  
 
Выпускник получит возможность научиться:  

x сопоставлять различные точки зрения. 
x соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
x в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 
2.1.6. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные 
результаты)  

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 
подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами 
общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе 
человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе любого 
профессионала станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-
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графические объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, 
размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования выпускник:  

x получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования 
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

x познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 
эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств 
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 
деятельности и общей культуры; 

x освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 
научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и передавать 
гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ; 

x научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 
выбору источника информации; 

x научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях; 

x освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит  основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 
школе. 
 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
 
Выпускник научится:  

x использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-
зарядку); 

x организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере, именовать файлы и папки.  
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 
 
Выпускник научится: 

x вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 
встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков 
(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), сохранять полученную 
информацию;  
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x владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на 
родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 
перевод отдельных слов; 

x рисовать изображения на графическом планшете; 
x сканировать рисунки и тексты. 

 
Выпускник получит возможность научиться:  

x использовать программу распознавания сканированного текста на русском 
языке. 
Обработка и поиск информации 
 
Выпускник научится:  

x подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать 
положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать 
чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 

x описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- 
фото- камеру;  

x собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, 
температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой 
микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
размечать видеозаписи и получать числовые данные по разметке; 

x редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 
текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, 
удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 
редактирования);  

x пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, 
изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки 
пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка и абзацев; 
использовать полуавтоматический орфографический контроль (подсказку возможных 
вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу);  

x использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая 
тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации 
информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности 
выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

x искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) 
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
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внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); 
составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); 

x заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы 
данных.  
Выпускник получит возможность научиться:  

x грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится:  

x создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 
клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 
оформлять и сохранять текст;  

x создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

x готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-
видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

x создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с 
куклами или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

x создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные 
деревья, планы территории и пр.;  

x создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 
графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 

x размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения;  

x пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 
приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах; 
 
Выпускник получит возможность научиться:  

x представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – 
столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

x создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель»). 

2.2. Русский язык и русский язык (школьный компонент) 
 

В результате изучения курса русского языка  обучающиеся на уровни 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
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человеческого общения и явление национальной культуры, получат опыт 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, у них 
сформируется стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения данных предметов обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 
ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 
заданий.  

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

 
Выпускник на ступени начального общего образования:  

x научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры;  

x овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное, при работе на компьютере сможет использовать 
полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 
оформления текста на компьютере; 

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

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

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; 

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

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

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 
и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала); 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

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

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

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

словаря, в том числе компьютерного. 

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

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

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 

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

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

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

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения 
2.2.2. Содержательная линия. 
«Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том 

числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический 
контроль при работе с текстом на компьютере; 

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

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 
работах.  
2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

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

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

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст;  
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

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

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

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

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).  
2.3. Литературное чтение.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 
образовательную программу начального общего образования: 
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• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
Российской и Советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 
людей, осмыслить этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», 
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 
«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнется формирование системы 
духовно-нравственных ценностей; 

• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 
понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и 
познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 
взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 
умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 
нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 
научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для практической 
работы, в том числе в информационном пространстве образовательного учреждения 
и контролируемом Интернете. 

К завершению обучения и получению  начального общего образования будет 
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы. 

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

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

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и 
пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия 
с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 
принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и 
просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-
сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 
справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 
по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 
компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 
участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

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

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

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

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

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 
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• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 
текста в виде  

литературу как вид искусства; 
• осмысливать пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт;  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

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

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

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию, высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам; 

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

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

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым); 
• работать с детской периодикой. 

2.3.2. Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

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

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

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к 
произведению, или на основе личного опыта;  
Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

небольшие сюжетные видео-произведения, проекты; 
• способам написания изложения. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 
числе из текста). 

 
2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания многообразия мира и культур других народов, осознают личностный смысл 
овладения иностранным зыком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
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зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 
отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будет 
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 
образования у обучающихся:  

x сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых 
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 
получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 
родного языка; 

x будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить 
и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения (в том числе с использованием различных средств 
телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

x сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 
следующей ступени образования. 
2.4.1. Умения  
Говорение 
Выпускник научится: 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в 
нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, 

(адрес, тема сообщения). 
2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

 
Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 
слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю;  
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

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

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 



54 
 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 
isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы) 
2.5. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на начальной ступени 
общего образования:  

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

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

x научатся применять математические знания и представления, а также методы 
информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях;  

x получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять 
утно и письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; находить 
значение числового выражения и неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение по текстовому описанию арифметической ситуации 
или модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в 
конструкторе, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и 
понимания арифметического содержания текста, описывающего реальную ситуацию, 
решения текстовых задач; 

x познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и 
компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 

x приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, 
изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и 
информатической деятельности умения, связанные со сбором, представлением, 
анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут 
научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 



55 
 

формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 
делать выводы и прогнозы. 
2.5.1. Числа и величины. Измерения. 
Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и 
коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве 
нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в различных 
представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) 
русские наименования количественных и порядковых числительных; 

•  измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, 
температуру, стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними (тонна —килограмм — грамм; литр 
— миллилитр; кубический сантиметр — кубический дециметр — кубометр; век — 
год — месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда; градус Цельсия; рубль 
— копейка); сравнивать именованные величины; выполнять арифметические 
действия с именованными величинами (включая прибавление временного интервала 
к моменту времени); оценивать результаты вычислений с именованными 
величинами; 

• использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать 
сумму большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса 
покупки); подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; 
читать расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за 
продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 
возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать 
расстояния и временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или 
сыпучих продуктов; взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; 
измерять температуру воздуха и воды. 
Выпускник получит возможность научиться:  

x определять на глаз количество предметов до 10; 
x выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, 

времени); 
x решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 
2.5.2. Арифметические действия 
Выпускник научится:  

x самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы 
результатов пересчѐтов; 

x выполнять письменно вычисления с многозначными числами, при наличии 
таблиц сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и 
вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том числе деление с остатком) 
чисел в пределах 10 000 на однозначные и двузначные числа; выполнять действия с 
многозначными числами при помощи калькулятора; оценивать достоверность 
полученного с использованием или без использования калькулятора результата 
вычисления по количеству цифр и по последней цифре; 
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x выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

x выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного 
действия; 

x вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько в 
значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале 
оно находится). 
Выпускник получит возможность научиться:  

x перемножать в уме двузначные числа; 
x использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
x вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число); 
x проводить проверк правильности у вычислений с помощью прикидки порядка 

величины результата. 
2.5.3. Работа с текстовыми и прикладными задачами 
Выпускник научится: 

• решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 
повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с 
описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических 
действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в 
заданной графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной 
модели или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче 
ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия. 
2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и 
на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на 
плане комнаты; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 
прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей 
ножки»); 
Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения 
другого человека;  
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• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус; 

• строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом 
редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, овал, окружность); в том числе – с заданными размерами (отрезок, 
квадрат, прямоугольник, окружность). 
2.5.5. Геометрические величины 
Выпускник научится: 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 
• измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), 

используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и 
соотношения между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — 
миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); 
сравнивать именованные геометрические величины; выполнять арифметические 
действия с именованными геометрическими величинами; оценивать результаты 
вычислений с именованными геометрическими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться:  

• вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 
прямоугольников; 

• выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, 
площади). 
2.5.6. Математическое представление информации 
Выпускник научится: 

• анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 
конструкции «каждый/все», «найдѐтся», «не»), проверять истинность утверждений 
текста; проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной 
совокупности;  

• представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме 
текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

• составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), 
по совокупности условий;  

• образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – 
чисел) по заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 
признакам;  

• читать и заполнять таблицы; 
• читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при 

добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой 
диаграмме; 

• организовывать пересчѐт объектов и полный перебор объектов и возможностей, 
анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты; 

• планировать последовательность действий в житейской ситуации, составлять 
инструкции (простые алгоритмы), например, для перемещения по городу. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

•  строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать 
родословные деревья); строить небольшие деревья для решения задач (например, по 
поиску всех вариантов); 

•  в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки позиций, 
дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 

• выполнять алгоритмы и строить программы небольшой длины в наглядно-
геометрической форме, с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

• устанавливать соответствие или несоответствие между различными 
представлениями (изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же 
числовой информации; 

• планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию 
с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 
информацию. 
2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 

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

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

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

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

x познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
познакомятся с возможностями и использованием различных инструментов 
наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых 
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датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания), цифрового 
микроскопа; научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

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

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

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом 
курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский 
язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в курсе 
«Технология»; числовые данные могут анализироваться в курсе «Математика» и 
«Геометрия вокруг нас». 
2.6.1. Человек и природа 
Выпускник научится: 

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

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

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные приборы (в 
том числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно - научную информацию в соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 
использовать естественно - научные тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний и презентаций;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
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• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать 
простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

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

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

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь 
при несложных несчастных случаях;  

x моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 

x планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации. 
2.6.2. Человек и общество 
Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный 
город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной 
истории, истории семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
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понимания чувств других людей и сопереживания им; создавать диаграммы 
взаимодействия, семейные деревья; 

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

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 
тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

x определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 
эмоциональное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические 
чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 
музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, собственных 
музыкальных произведений (при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), 
разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 
детских музыкальных инструментах.  
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У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, 
применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 
жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 
полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
народов. 
2.7.1. Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

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

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

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.).  
Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; записывать свои 
выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и видео-носители, 
редактировать записи и тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру 
для создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 
2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

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

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки;  
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• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации);  

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 
2.7.3. Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

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

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

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 
и др.);  

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся:  

x будут сформированы основы художественной культуры: представления о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и 
в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 
языка искусства; 

x начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

x сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 
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обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 
и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве — любовь, взаимопомощь, 
уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 
человека; 

x появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность; 

x установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 
родного края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», 
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

x будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся:  

x овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

x смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 

x научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
задач; познакомятся с изобразительными возможностями компьютера (растровый и 
графический редакторы), а также с возможностями использования в творчестве 
других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графического планшета. 

x получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

x смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
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• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, 
скульптура, архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство), понимать их специфику;  

x участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами  
художественно-образного языка;  

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

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 
своего региона. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и 
фантастические сюжеты;  

• осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных 
художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями 
России. 
2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

•  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том 
числе возможности графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, 
графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности; 

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

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

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

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений 
(аппликацию). 
2.8.3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Выпускник научится: 

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

• выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое 
отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам 
и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать 
видеосюжеты, выражая в них свои эмоции; 
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• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную 
мультипликацию как цепочку многофигурных композиций). 
2.9. Технология 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 
общего образования:  

x получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о 
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 
предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
культурных традиций; 

x получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры; 

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

x научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 
других изделий.  

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 
первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его 
ИКТ-компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами 
ИКТ акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности и 
эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в 
данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на 
базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в 
других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной области, 
где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение 
инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных других 
предметах и в интегративных проектах. 

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

x в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
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подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и 
взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 
взрослыми; 

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

x получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 
действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

x познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности 
в потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к 
процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; 
получат первоначальный опыт работы с различными средствами ИКТ (включая 
компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, 
цифровые измерительные приборы и пр.), получат общее представление об их 
устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями безопасной работы 
в ними; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 
объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; научатся сохранять 
результаты своей работы; овладеют приѐмами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

x получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 
и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 

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

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 
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• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 
услуги). 
2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 
Выпускник научится: 

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

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

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

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

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

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 
2.9.3. Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

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

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 
а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в 
интерактивных средах на компьютере); 
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• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 
интерактивных средах на компьютере). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 
2.9.4. Первое знакомство с устройствами ИКТ 
Выпускник получит представление:  

x об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, 
принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, 
цифровой микроскоп, цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, 
пульса, касания); 

x о возможностях передачи информации между различными устройствами 
посредством кабеля и беспроводной передачи; 

x о работе общешкольной сети и Интернета. 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы;  
x работы со средствами ИКТ,  
x работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для 

хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена 
файлов; 

x вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 
встроенной), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, 
графического планшета, сканера; сохранять полученную информацию; 

x работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, 
времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым 
микроскопом; 

x пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 
приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться системой глобального позиционирования. 
2.9.5. Первичные навыки использования различных средств ИКТ 
Выпускник научится первичным навыкам:  

x создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода и 
результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) 
на экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимаций, 
диафильмов; 

x подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результата видеозаписи и фотографирования: выбора 
положения записывающего человека и воспринимающего устройства, настройки 
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чувствительности, плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, 
использования сменных носителей (флэш-карт); 

x редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 
фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и 
другие простые виды редактирования); 

x использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида 
(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для 
организации информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения 
возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

x размещения информационных объектов в информационно-образовательной 
среде школы; 

x поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного 
формулирования запросов; 

x заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам:  

x монтажа изображений, видео и аудио записей; 
x распознавания сканированного текста на русском языке с использованием 

специального программного обеспечения. 
 

2.10. Физическая культура 
В результате обучения на ступени начального общего образования обучающиеся:  

x начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики; 

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

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

x освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

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

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

x научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; измерять величину физической 
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
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x научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения; 

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

x освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 
общения и взаимодействия.  
2.10.1. Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

x ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 

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

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

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

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

деятельностью; 
x характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 
2.10.2. Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:  

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

x организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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x измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться:  

x вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 

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

x выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 
2.10.3. Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

x выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

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

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

брусья, гимнастическое бревно); 
x выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объема); 
x выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться:  

x сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
x выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
x играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
x выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
x плавать, в том числе спортивными способами; 
x выполнять передвижения на лыжах. 

 2.11.Основы религиозных культур и светской этики 

     Преподавание предмета ОРКСЭ основывается на следующих нормах 
законодательства Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, 
Законах Российской Федерации «Об образовании в РФ», «Об основных гарантиях 
прав ребѐнка в Российской Федерации»; «О свободе совести и религиозных 
объединениях». В соответствии с конституционными нормами (статьи 13, 14 
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Конституции Российской Федерации), а также законом «О свободе совести и 
религиозных объединениях» выбор одного из 6 модулей является исключительным 
правом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
      Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 
задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 
которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах 
учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-
смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 
начальной и основной школы. 
     Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка 
мотиваций 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. 
   Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

x знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики; 

x развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

x обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы; 

x развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 
      Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 
предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 
общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 
служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 
образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 
дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым 
знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 
начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 
ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 
духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 
прошлого и настоящего. 

2.12.  Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» должны отражать:  
Родной язык:  
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;  
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка;   
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста;  
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей 
и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию;  
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. Выпускник научится: – оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; – соблюдать в 
повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); – выражать 
собственное мнение и аргументировать его.  
Выпускник получит возможность научиться: – создавать тексты по 
предложенному заголовку; – подробно или выборочно пересказывать текст; – 
пересказывать текст от другого лица; – составлять устный рассказ на 
определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; – анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; – 
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
 

«Литературное чтение на родном языке» 
 
 Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на 
родном языке» обеспечивают:  
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1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 
средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения.  
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 
описания.  
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы.  
Выпускник научится:  
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 
 – использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  



77 
 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и 
героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 
образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 
персонажей, формировать свое отношение к героям произведения;  
определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 
на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы. 
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 
для художественных текстов);  
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 
опыт (для всех видов текстов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;  
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; – составлять по аналогии устные рассказы 
(повествование, рассуждение, описание).  

 
Изучение предметной области  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
должно обеспечить:  

x воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
приобщение к литературному наследию своего народа;  

x формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

x обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;  
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x получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
типов и жанров. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 

3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 
обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 
деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 
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. 

В соответствии с требованиями Стандарта система оценки должна 
фиксировать: 
 цели оценочной деятельности: 
а) ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития 
и воспитания (личностные результаты), формирование универсальных учебных 
действий (метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов 
(предметные результаты); 
б) обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных 
результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 
в) обеспечение возможности регулирования системы образования на основании 
полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − 
возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 
процессов образования в каждом классе, в школе. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение 
информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 
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возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития 
своего ребѐнка, учителям – об успешности собственной педагогической 
деятельности. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 
работников образования основным объектом оценки, еѐ 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 Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового 
уровня и динамики образовательных достижений. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:·«зачѐт/незачѐт» 
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 
рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале; «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные условия, средства, методы и 
формы оценивания, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 
др.) 

         
Система оценивания образовательных  результатов. 

 
Особенности 
системы 
оценивания 

Объект оценивания 
Предметные (ЗУН), метапредметные 
(познавательные, регулятивные) 
результаты. 

Личностные результаты 
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Форма Персонифицированная 
количественная оценка 

Персонифицированная/ 
неперсонифицированная 
качественная оценка 

Средства 
фиксации 
результатов 
оценки 

Листы достижений, классные журналы, 
справки по результатам 
внутришкольного контроля 

Дневники наблюдения 
учителя, 
классного руководителя, 
воспитателя ГПД, 
психолога. 
Характеристики 
обучающихся. 

Способ 
(поэтапность 
процедуры) 

Тематические контрольные работы, 
тестовый контроль, диагностические 
работы, задания частично-поискового 
характера 

участие в общественной 
жизни класса, задания 
творческого характера 

Условия 
эффективности 
системы 
оценивания 

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность – 
основные постоянные принципы современной оценочной 
деятельности педагога 

 
     Во избежание перегрузок детей и ошибок педагогов необходимо чѐтко 
определить границы и рамки применения новой системы оценки: 
-  постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 
- понимание того, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и 
неизменном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые 
вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 
- сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязательного 
заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога дополнительной 
бумажной работой, необходимо использовать два средства: 
- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 
чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном 
контроле учителя; 
- внедрять новые формы отчѐта только одновременно с компьютеризацией этого 
процесса, с переводом большей части отчѐтов на цифровую, автоматизированную 
основу, что требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, 
сканеру, принтеру (они в принципе возможны только один раз в учебный год). 
- ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика (нельзя 
допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников 
возможными плохими отметками). 
-  обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика 
можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 
других учеников класса. 

У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 
траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний 
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(если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а не 
повышенный уровень заданий, он имеет на это право). 

 Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, 
только по классу в целом. 

 
Вид результатов Класс Оценка 
Предметные 1класс, 

2, 3, 4 класс 
Безотметочная система 
Оценки: 2, 3, 4, 5 

Метапредметные 1-4 класс Бальная 
Личностные 1-4 класс Уровневая, 

неперсонифицированная 
 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

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

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

x самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; сформированность 
основ гражданской идентичности - 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; 

x смыслообразование – поиск и установление личностного смысл (т.е. «значение 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 
познавательных и социальных мотивов; понимание границ того, «что я знаю», и того, 
«что я не знаю», «незнания», и стремление к преодолению этого разрыва; 

x морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации -    учѐту позиций, мотивов 
и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических 
чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

x сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
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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; 

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

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

x 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; 

x знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения и нарушения 
моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. Формирование и достижение личностных результатов – 
задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их проведению 
привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Предметом оценки является не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку 
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  

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

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

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 



83 
 

x систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 
систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе 
представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в 
форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 
по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 
педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов – это оценка достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 
«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является 
сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 

x 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 
основе оценки и учѐта характера ошибок; проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 

x умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 

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

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

x умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. совокупности 
способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 
универсальных учебных действий. Уровень сформированности универсальных 
учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 
результатов, может быть качественно оценѐн и измерен. 
Достижение метапредметных результатов может: 

x рассматриваться как средство и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно- практических задач средствами учебных предметов; 

x выступать как результат выполнения специально сконструированных 
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 
конкретного вида универсальных учебных действий; 

x проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 
основе, в т.ч. заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 
работы с информацией. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по различным 
предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, делается вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 
Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 
общий результат, дают возможность оценить сформированность коммуникативных 
учебных действий. Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в 
ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 
или в комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или 
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий 
и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности 
ряда коммуникативных и регулятивных действий. В ходе внутренней оценки, 
фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя 
или школьного психолога, оценивается достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, 
уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: 
ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события. Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 
эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемый 
системой начального образования уровень включѐнности младших школьников в 
учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

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



85 
 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной 
части базисного учебного плана. В соответствии с пониманием сущности 
образовательных результатов, заложенных в стандарте, предметные результаты 
содержат в себе систему предметных знаний и систему предметных действий, 
которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания. В системе предметных знаний 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесѐн, прежде всего, 
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 
учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при специальной 
целенаправленной работе учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. Особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 
действий лежат те же универсальные действия, прежде всего познавательные: 
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 
группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, 
установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 
Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 
например, с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с 
объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными 
произведениями. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмы выполнения 
действий, и сам состав формируемых и отрабатываемых действий носят 
специфическую «предметную» окраску. Поэтому различен вклад разных учебных 
предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 
действий. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий – при условии, что 
образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся и такие действия, которые присущи 
главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо 
для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 
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переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач.  

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

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения. 

3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 
эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или 
образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При 
этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 
показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 
образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

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

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее: 

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

обучения и самообучения; 
x развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
x формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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. 
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При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 
независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать 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 (как еѐ 
общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 
образования). 

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

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 
более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 
работ могут быть: 
·по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 
·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 
навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. П.; 
·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. П.; 
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·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 
и т. П. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 
учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательного процесса. 
3. 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. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение 
в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 
образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в 
Стандарте. Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 
целом ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 
достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 
каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 
полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 
этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе                      
от начального к основному общему образованию 



89 
 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 
решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 
действиями: 
·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

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

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

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями. (Если в материалах 
накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее чем по 
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня) 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
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познаваельных и учебно-практических задач средствами данного предмета (Если в 
материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 
«зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня). 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования. (Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня.) 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 
общего образования принимается педагогическим советом образовательного 
учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о переводе на следующую ступень общего образования решение 
принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения. 

Решение о переводе обучающегося на общее образование принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника (См. 
Приложение. Примерная структура характеристики выпускника начальной школы.), в 
которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. Персонифицированные данные обучающегося могут быть 
использованы в образовательном процессе с согласия родителей (законных 
представителей). 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным обучающимся основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на уровень  общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на уровень общего образования принимается педагогическим советом с 
учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 
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информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 
показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 
установленной регламентом форме:  

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

-о количестве учащихся, завершивших обучение начального общего 
образования и переведѐнных на  уровень  основного  общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учѐтом: 

x результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

x условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

x особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 
образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 
оценки деятельности образовательного учреждения начального образования является 
регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по 
русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. 

3.5. Накопительная система оценки и формы сохранения результатов  
учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 
оформляются в форме «портфолио» (накопительной папке).  Оценка содержимого 
«портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем 1 раза в год (май) в форме 
содержательной качественной оценки и критериальной отметки. Хранится 
«портфолио» у обучающихся дома. Родители (законные представители) оказывают 
помощь в оформлении и хранении «портфолио». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования на ступени основного общего образования; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. 

                                                                                                                                                      
Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
Особенности организации контроля по русскому языку 

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. 

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 изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 
языковой анализ слов и предложений. 

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. 
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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. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 
знаками препинания. 

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 родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 
сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 
описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

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 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. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 
ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 
последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в 
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таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании 
работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 
характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на 
оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

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. 
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; 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 ли 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 материалу; нарушение логики; неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 
ее основных положений. 
Оценка письменных работ по русскому языку. 
Диктант 
• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 
• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 
• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 
• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Примечание: 
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 
допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 
Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 
• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
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• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 
• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 
• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 
Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
• «2» – 3 – 5 ошибок. 
Тест 
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 
• «4» – верно выполнено 3/4 заданий. 
• «3» – верно выполнено 1/2 заданий. 
• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
Изложение 
• «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 
• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-
2 исправления. 
• «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 
предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
• «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 
изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 
крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправления. 
Сочинение 
• «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 
ошибок, допущено 1-2 исправления. 
• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-
2 исправления. 
• «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден 
словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
• «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 
однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправления. 
Примечание: 
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Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 
сочинения. 
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 успешных результатов и раскрытие причин 
неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 
стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике 
         Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так 
и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется 
проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 
математического диктанта. 
Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли 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. 
           Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ 
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В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 
выполнения и объем выполненного задания. 
Ошибки: 
– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 
лишние действия); 
– не решенная до конца задача или пример; 
– невыполненное задание; 
– 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; 
– пропуск части математических выкладок, 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 
пара метрам. 
Недочеты: 
– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 
математических выкладок; 
– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 
вычислительных умений и навыков; 
– нерациональный прием вычислений. 
– недоведение до конца преобразований. 
– наличие записи действий; 
– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 
– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
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 не умение дать соответствующие объяснения. 
Недочеты: 
– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; 
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– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 
особенностью школьника; 
– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 
снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 
по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 
            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; 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 ли 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 материалу; нарушение логики; неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 
ее основных положений. 
Оценка письменных работ по математике. 
Работа, состоящая из примеров 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 
• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубыхошибки. 
• «2» – 4 и более грубых ошибки. 
Работа, состоящая из задач 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 
• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 
• «2» – 2 и более грубых ошибки. 
Комбинированная работа 
• «5» – без ошибок. 
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• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 
задаче. 
• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 
быть верным. 
• «2» – 4 грубых ошибки. 
Контрольный устный счет 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 – 2 ошибки. 
• «3» – 3 – 4 ошибки. 
• «2» – более 3 – 4 ошибок. 
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 успешных результатов и раскрытие 
причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 
стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по литературному чтению 
Особенности организации контроля по литературному чтению 
  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.). 

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. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
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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. 

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. 
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 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. 
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; 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 
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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 ли 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 материалу; нарушение логики; неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 
ее основных положений. 
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 успешных результатов и раскрытие 
причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 
учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 
стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по окружающему миру 
Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 
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. 

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-полилог, 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 материал (повторить статью учебника, 
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перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 
альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности 
на уроках по предметам данной образовательной области. 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 
иллюстрированного 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. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 
обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые 
не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными 
возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому 
тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 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 
целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой 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 естественно-
научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение 
уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 
наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
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– 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 и 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. 
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; 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 ли 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 материалу; нарушение логики; неполнота, 
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нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 
ее основных положений. 
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 успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 
стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
                                                                                                   

   Приложение 2. 
Система оценки достижений предметных, метапредметных и личностных 

результатов 
Вид  
 

Объект 
оценивания 
 

Оценка Срок Вид 
диагностики 
 

Ответ- 
ственные 
 

Форма отчѐта 

Метапредмет
ные 

*Способность 
обучающегося 
принимать и 
сохранять 
учебную цель, 
задачи; 
*Умение 
планировать 
собственную 
деятельность; 
*Организация 
контроля и 
само- 
контроля; 
*Умение 
осуществлять 
ин- 
формационный 
поиск, сбор и 
выделение 
существенной 
информации; 
*Умение 
использовать 
знаково-
символические 
средства для 
создания 
моделей, 
схем; 
*Способность 
к 

Уровневая 
оценка по 
специально 
разработанн
ым 
критериям 

Май, 
ежегод
но 

Комплексная 
интегрирован
ная 
проверочная 
работа 

Учитель Лист 
индивидуальных 
достижений 
учащихся и 
сводная 
ведомость 
выполнения 
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осуществлени
ю 
логических 
операций; 
*Умение 
сотрудничать 
 

Предметные *Базовый 
уровень 
*Повышенный 
уровень 

1 класс – 
безотме 
точная 
система 
(справился-
не 
справился) 
2,3,4 класс 
5 балльная 
отметка 

В 
соответ
ствии с 
планом 
- 
графико
м, 
рабочей 
програм
мой 

Контрольные 
работы, 
проверочные 
работы по 
предметам 

Учитель Анализ 
стартовой, 
промежуточной, 
итоговой к/р 
по математике и 
русскому языку 

Личностные 1)мотивация к 
обучению 
2)интеллектуал
ьное развитие 
3)самооценка 
4)отношение к 
школе 
5)уровень 
воспитанности 

Уровневая 
(индиви- 
дуальный 
прогресс) 

Ежегод
но, 
март 

ТИП-тест 
интеллекту- 
ального 
потенциала; 
методика 
самооценки; 
анкетиро- 
вание 

Классный 
Руководите
ль, 
психолог 

Лист динамики 
развития 
личностных 
результатов 

 
                                                                                                               Приложение 2.1. 

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

 
Вид Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1. Стартовая 
работа 
 
 

Начало 
сентября 

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

Фиксируется учителем в 
журнале и портфолио 
обучающегося. 
Оценивается балльно. 
Учитель выполняет анализ 
актуального уровня знаний 
и намечается «зона 
ближайшего развития» 
обучающегося; отмечается 
уровень достижений 
обучающегося на уровне 
класса. Проводит работу 
учитель. Результаты 
рассматриваются в 
индивидуальной 
беседе заместителя 
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комбинированной 
контрольной 
работой, тестами 
или набором 
проектных задач 

директора по УВР 
и учителя. Результаты 
доводятся до сведения 
родителей (законных 
преставителей) 

2 Тематичес- 
кая работа 
 
 

Проводится 
на 
выходе 
из темы 
при освоении 
способов 
действий 
в учебном 
предмете. 
Количество 
работ 
определяется 
планом- 
графиком 
 

Направлена на 
проверку усвоения 
предметных и 
метапредметных 
знаний по 
определѐнной теме 
и организацию 
коррекционной 
работы в зоне 
актуальных знаний 
Может быть 
представлена 
комбинированной 
контрольной 
работой, 
проверочной 
работой, тестами 
или набором 
проектных задач. 
Задания 
составляются на 
двух уровнях: 
1-базовый 
2 - повышенный 

Результаты фиксируются в 
журнале и дневнике 
обучающегося по 5-
балльной системе оценки 
отдельно по уровням. 
Тематические работы 
разрабатывает учитель. 
Результаты анализирует 
самостоятельно 
и доводятся до сведения 
родителей (законных 
представителей) 

3 Промежуточ- 
ная и годовая 
работа 
 
 
 

Конец 
декабря, 
апрель- 
май 
 

Включает основные 
темы полугодия, 
учебного года. 
Направлена на 
проверку усвоения 
предметных и 
метапредметных 
знаний за 
полугодие, 
год. Может быть 
представлена 
комбинированной 
контрольной 
работой, тестами 
или набором 

Результаты фиксируются в 
журнале и дневнике 
обучающегося по 5-
балльной системе, отдельно 
по уровням. 
Промежуточную и годовую 
работы разрабатывает 
руководитель МО 
учителей нач. классов, 
согласует с заместителем 
директора по УВР, 
проводит - учитель. 
Результаты 
рассматриваются на 
заседании МО учителей 
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проектных задач. 
Задания 
составляются 
на двух уровнях: 
1-базовый 
2 - повышенный 
Учитель выполняет 
анализ работы. 

начальных 
классов. Индивидуальные 
результаты обучающегося 
доводятся до сведения 
родителей (законных 
представителей) 

4 Комплексная 
интегриро- 
ванная 
проверочная 
работа 
 

Май Направлена на 
оценку 
сформированности 
метапредметных 
результатов 
Уровневая оценка 
по специально 
разработанным 
критериям. 

Результаты фиксируются в 
портфолио и сводной 
ведомости выполнения. 

 
 

Планирование видов и форм оценочных процедур 
Итоговая оценка 

Накопительная оценка 
(данные «Портфеля 
достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, 
математика и 
межпредметная работа) 

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 
образования на следующей 
ступени) 

Не зафиксировано 
достижение планируемых 
результатов по всем 
разделам учебной 
программы (предметные, 
метапредметные, 
личностные результаты) 

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
необходимого 
(базового) уровня 

Не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями 

Достижение планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
образовательной 
программы как 
минимум с оценкой 
«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 
50% заданий 
необходимого 
(базового) уровня 

Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, 
способен использовать их для 
решения простых стандартных 
задач 

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем 
по половине разделов 
Образовательной 
программы с оценкой 

Правильно не менее 
65% заданий 
необходимого 
(базового) уровня 

Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного 
применения учебных действий, 
в том числе при решении 
нестандартных задач 
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«хорошо» или «отлично» 
 

                                                             
      Приложение 2.2. 

Система оценки предметных и метапредметных результатов  
(регулярность контроля) 

Виды работ 1 кл 2 кл 3кл 4кл 
1ч 2ч 3ч 4ч 1ч 2ч 3ч 4ч 1ч 2ч 3ч  

Контрольные работы 
по математике 

1 2  2 3 3 3 2 4 3 3 2 4  

Контрольные списывания - 1 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1  
Контрольные диктанты 
по русскому языку 

1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3  

Контрольные изложения - - - - 1 - - 1 - - 1 -  
Обучающие изложения - 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3  
Обучающие сочинения - 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2  
Комплексная интегрированная 
программа работа 

1 - - - 1 - - - 1 - - -  

 
Отношение к делу: 

x Общественная активность. 
- Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным 
временем. 
- Принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на это 
своего времени. 
- Не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет. 
- Редко принимает участие в общественных делах. 
- Отказывает участвовать в общественных делах. 

x Трудолюбие. 
- Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается 
сделать еѐ хорошо. 
- Как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнять ее хорошо. Случаи 
противоположного характера редки. 
- Редко охотно берется за работу. 
- Чаще всего старается уклониться от любой работы. 
- Всегда уклоняется от выполнения любого дела. 

x Ответственность. 
- Всегда хорошо и в назначенный срок выполняет любое порученное ему дело. 
- В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу. 
- Часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело. 
- Очень редко выполняет порученное ему дело. 
- Никогда не доводит до конца порученные ему дела. 

x Инициативность. 
- Выступает зачинателем многих дел, не стремясь получать за это никого признания. 
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- Довольно часто выступает зачинателем нового дела. 
- Редко сам начинает новое дело. 
- Почти никогда сам не начинает новое дело. 
- Никогда не выступает зачинателем какого-либо дела. 

x Организованность. 
- Всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет еѐ согласно 
плану. 
- Совершенно не умеет сочувствовать другим, товарищи не любят «одалживать» у 
него. 

x Вежливость, тактичность. 
- Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям. 
- Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям. 
- Часто бывает, невежлив и нетактичен. 
- Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры. 
- Всегда резок, невыдержан как в общении со сверстниками, так и в общении со 
старшими. В ссоре оскорбляет других, грубит. 
Отношение к себе: 

x Скромность. 
- Никогда не выставляет на показ своих достоинств, заслуг. 
- Иногда по просьбе товарищей рассказывает о своих действительных достижениях, 
достоинствах. 
- Сам рассказывает товарищам обо всех своих действительных достижениях, 
достоинствах. 
- Часто хвастается еще не сделанным или тем в чем он принимает очень малое 
участие, к чему имеет мало отношения. 
- Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными 
достоинствами. 

x Уверенность в себе 
- Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следовало 
бы сделать. 
- Все задания, поручения выполняет без помощи других. Обращается за помощью 
только в случае действительной необходимости. 
- Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы справиться 
сам. 
- Часто при выполнении заданий, поручений просит помощи, поддержки других, 
даже если сам может справиться. 
- Постоянно, даже в простых делах, нуждается в ободрении и помощи других. 

x Самокритичность. 
- Всегда со вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в 
исправлении собственных недостатков. 
- В большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, 
прислушивается к добрым советам. 
- Порой прислушивается к справедливым замечаниям, старается их учитывать. 
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- К критическим замечаниям, советам относятся невнимательно, не старается 
исправить недостатки. 
- Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные промахи, 
ничего не делает для их исправления. 

x Умение рассчитывать свои силы. 
- Всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задачи и дела «по плечу» не 
слишком легкие и не слишком трудные. 
- Как правило, верно, соизмеряет свои силы и трудности задания. 
- Иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудности 
порученного дела. 
- В большинстве случаев не умеет соизмерить свои силы и трудности дела. 
- Почти никогда не умеет правильно соизмерить свои силы и трудности задания, 
дела. 

x Стремление к успеху, первенству. 
- Всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т.п.), настойчиво этого 
добивается. 
- Стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание уделяет 
достижениям в какой-либо одной области. 
- Стремится в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться признания, 
успеха. 
- Очень редко стремиться к успеху в какой-либо деятельности, легко довольствуется 
положением «середняка». 
- Никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение от самой 
деятельности. 

x Самоконтроль. 
- Всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки. 
- Не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки. 
- Большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на везение. 
- Почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует себя. 
- Постоянно поступает необдуманно, в расчете на везение. 
- Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только если за 
каждый еѐ этап надо отчитываться. 
- Чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит время зря. 

x Любознательность. 
- Постоянно активно узнает что-то новое в разных областях науки и культуры. 
- В большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных 
областей науки и культуры. 
- Редко стремиться узнать что-то новое; как правило, интересуется одной 
ограниченной областью знаний. 
- Как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых знании. 
- Равнодушен к всякого рода новым знаниям. 
Отношение к людям: 

x Коллективизм. 
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- Всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, старается 
любому оказать помощь и поддержку. 
- Склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его личным 
планам и делам. 
- Нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затрагивает 
его лично. 
- Как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе им не помогает. 
- Считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет под 
девизом: «Не лезь не в сое дело». 

x Честность. Правдивость. 
- Всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам. Говорит 
правду и тогда, когда ему это невыгодно. 
- Почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям и товарищам. 
- Часто говорит неправду ради собственной выгоды. 
- Почти всегда говорит неправду, если это ему выгодно. 
- Склонен всегда, говорить не правду. 

x Справедливость. 
- Активно борется с тем, что считает несправедливым 
- Не всегда борется с тем, что считает несправедливым. 
- Редко выступает против того, что считает несправедливым. 
- Не добивается справедливости. 
- Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости. 

x Бескорыстие. 
- В своих поступках всегда руководствуется соображением пользы делу или другим 
людям, а не собственной выгоде. 
- Почти всегда руководствуется соображением пользы делу или другим людям. 
- Редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы, а не собственной 
выгоды. 
- В поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды. 
- В поступках всегда руководствуется соображениями собственной выгоды. 

x Общительность. 
- Всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с другими. 
- Как правило, с удовольствием общается с людьми. 
- Стремиться общаться с ограниченным кругом людей. 
- Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха. 
- Замкнут, необщителен. 

x Чувство товарищества. 
- Всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни. 
- Как правило, помогает товарищам. 
- Помогает товарищам, когда его просят. 
- Очень редко помогает товарищам; если его попросят, может отказать в помощи. 
- Никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни. 

x Отзывчивость. 
- Всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими заботами. 
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- Искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными думами. 
- Поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает ему разделить 
чувства других людей. 
- Почти не умеет сочувствовать другим. 
- Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только если за 
каждый еѐ этап надо отчитываться. 
- Чаще не умеет правильно распределять свою работу во времени, тратит время зря. 

x Авторитет в классе. 
- Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех одноклассников: его 
уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела. 
- Пользуется авторитетом среди большинства одноклассников. 
- Пользуется авторитетом только у части одноклассников (у какой - то группировки, 
только среди мальчиков или среди девочек и т.д.) 
- Пользуется авторитетом у остальных учащихся. 
- В классе авторитетом не пользуется, 

x Симпатия. 
- Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки. 
- В классе ребята относятся к нему с симпатией. 
- Пользуется симпатией только у части одноклассников. 
- Пользуется симпатией у отдельных ребят. 
- В классе его не любят. 

x Авторитет во внешкольных объединениях. 
- Является признанным авторитетом в каком-либо внешкольном объединении 
(спортивная школа, музыкальная школа, клуб, дворовая компания). 
- Пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного 
объединения (спортивная школа, музыкальная школа, клуб, дворовая компания) 
- Пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений (в 
спортивно школе, клубе) 
- Является членом какого-либо внешкольного объединения. Но авторитетом там не 
пользуется (спортивная школа, клуб). 

                
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий у обучающихся  
         1.1. Введение  

Программа составлена на основе требований:  
• федерального государственного стандарта начального общего образования;  
• примерной образовательной программы начального общего образования;  
• авторских программ УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века». 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 
внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность, преемственность от 
дошкольного к начальному общему образованию.  
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Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования 
УУД на ступени начального общего образования средствами УМК « планета 
знаний».  

Задачи программы:  
x   актуализировать ценностные ориентиры содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки и уточнения рабочих учебных программ; 
x   обозначить механизмы взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов в соответствии с реализуемыми УМК;  
x   изучить типовые задачи и диагностические методики формирования УУД;  
x   обобщить опыт формирования УУД у обучающихся посредством реализуемых 

УМК;  
x    разработать преемственные связи формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  
В соответствии с требованиями федерального государственного Стандарта, 

актуальной и новой задачей образования становится обеспечение развития 
универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 
фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным 
изложением предметного содержания учебных предметов. Универсальные учебные 
действия обеспечивают «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта.  
       Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно - деятельностного подхода, конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, 
дополняет содержание образовательных и воспитательных программ, служит 
основой разработки рабочих учебных программ.  
           Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 
системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК 
начальной школы  и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК 
начальной школы обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 
предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 
организации учебной и внеурочной деятельности. 
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       (информационный поиск, работа в 



114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
 

Личностные универсальные учебные действия. 
Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 
идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и 
любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности 
и гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями России, 
основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания 
государственной символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 
(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 
исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 
сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности 
человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 
формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, 
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совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, 
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 
сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь 
между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 
формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание 
необходимости бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идѐт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому  

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 
        УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века» предоставляют большие 
возможности для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их 
формировании играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные 
листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие 
перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, 
отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку 
задач.  
        Для  формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК начальной 
школы разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть 
как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся 
самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и 
найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 
знаниях.  
      В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 
темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для 
проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной 
деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги 
для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих 
тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного 
заполнения учащимися. 
       Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 
система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  
результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках 
математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и 
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прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и 
прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской 
деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических 
действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 
(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная 
деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», 
«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные 
задания, разворот учебника — урок)  позволяет строить урок с учетом 
индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную 
деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 
— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своѐ действие в соответствии 
с ней;  
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
— различать способ и результат действия;  
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Содержание учебников УМК «Планета знаний», «Начальная школа 21 века» 

нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий 
(общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 
материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная 
галерея в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов 
русского языка, опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются 
познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 
умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 
словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 
русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на 
формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 
высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 
моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 
установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 
вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 
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арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и 
решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ 
вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 
формированию способностей к выделению существенных и несущественных 
признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 
объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, 
почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаѐт благоприятную среду для 
формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для 
выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 
Предоставление права выбора даѐтся и в дифференцированных и в творческих 
заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в 
собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» и 

«Начальная школа 21 века» обеспечивает формирование коммуникативных действий 
учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 
курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 
жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, 
овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, 
говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 
изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной 
основе. В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из 
ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более 
актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств 
для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует 
реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, 
ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 
внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 
качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  
нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на 
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формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять 
роли, устанавливать очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 
собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к 
общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» и «Начальная 
школа 21 века» обеспечивают формирование информационной грамотности 
учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  
существенной информации из различных источников. Одним из часто 
встречающихся заданий в учебниках УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 
века» является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться 
самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В 
первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 
этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый 
(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 
научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. 
Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. 
Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц 
(схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- 
записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа 
над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 
информации, получение информации и анализ еѐ достоверности, структурирование 
информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и еѐ 
представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком 
«ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, в общих 
чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в 
упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 
курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 
дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 
Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню 
изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 
энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  
проектной деятельности. 
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Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных 
действий, каждый из предметов УМК «Планета Знаний»  и «Начальная школа 21 
века» вносит свой особый вклад для решения этих задач.  

«Русский язык» в системе УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 
века» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель 
связана с представлением научной картины мира, которая находит своѐ отражение в 
языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, 
формированием логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная 
цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков 
грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих 
способностей учащихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую  
деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной 
литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией 
восприятия художественной литературы является трансляция духовного 
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
«личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» 
литературных произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в 
первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 
(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод 
с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 
несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов 
системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего 
приѐма решения задач как универсального учебного действия. Особое значение 
данный предмет имеет для развития пространственных представлений  учащихся как 
базовых для становления пространственного воображения, мышления. 
Особое значение предмета  

«Окружающий мир» заключается в формировании у детей целостного 
системного представления о мире и месте человека в нѐм, освоении универсальных 
способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, 
формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство 
системы «природа – человек – общество». 

«Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в 
плане представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно 
видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 
деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. 
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Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава 
полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, 
так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры 
личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 
России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 
  «Изобразительное искусство»  вносит особый вклад в духовно-нравственное, 
эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, 
знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 
русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-
культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и 
архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными галереями 
мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, 
литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать 
его своими руками. 

 
   «Основы религиозных культур и светской этики» 

        Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 
задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 
которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах 
учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-
смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 
начальной и основной школы. 

1.2. Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе 
системно- деятельностного подхода, который предполагает:  

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

x опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
 — проблемно-диалогическую технологию,  
    — технологию мини-исследования,  
 — технологию организации проектной деятельности, 
 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приѐмов, который активно используют авторы учебников по всем 
предметным линиям УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века», является 
постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать 
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противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе 
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 
коммуникативные  универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит 
формирование и других универсальных учебных действий:  регулятивных 
(постановка и удержание задач), познавательных (необходимости извлекать 
информацию, делать логические выводы и т.п.). 

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

В учебниках УМК «Планета Знаний» и «Начальная школа 21 века» по всем 
предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, 
парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение для 
формирования коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять 
другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 
другого), а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 
скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века» 
проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно 
может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для 
реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность 
учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности 
(классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 
содержания и организации мероприятия был педагог.  

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

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

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

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

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

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Портфолио,  который является процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
1.2.2.Типовые задания в УМК начальной школы, способствующие формированию 

универсальных учебных действий 
Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим 

их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, 
развивают потребность в поиске  и проверке информации. 
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 
добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой 
вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность 
учащихся, они учатся работать со справочной литературой, словарями, 
энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и  
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коммуникативные универсальные действия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 
задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, 
интересы. Сложность заданий нарастает за счѐт  востребованности для их 
выполнения метапредметных умений. 

Примеры заданий: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) Выпиши из текста  словосочетания  прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. 
б) Запиши по памяти  одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи 
графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 
б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

а) Вычисли. 
б) Определи закономерность. 
в) Составь следующие три равенства и проверь их. 

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имѐн прилагательных. 
б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 
б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших 
предков. 
в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

а) Расскажи историю от лица главного героя. 

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких государств 
являются эти города. 

Это знаменитая теорема Пифагора, с которой  ты  мог познакомиться на разворотах истории во 2 
классе. 

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за помощью? 

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических корней. 

Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в классе. 

 

Найди синонимы к словам… 
Найди антонимы к словам 

Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.  

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? 
Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.  
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 Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 
самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 
умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 
материала, конструирование нового способа действий.  

Примеры заданий: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных 
интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное 
оригинальное решение предметных задач или задач на различные жизненные 
ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную 

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему 
спартакиада, если спорт? 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение  
произведения приближѐнно и ответьте на вопрос. 

Прочитай диалог. Объясни, в чѐм состоят логические ошибки героев пьесы. 

Путешественник,  вылетев из Москвы хочет побывать в Париже,  Амстердаме и Риме, а 
затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу 
расстояний. 

Учѐные называют интонацию и пунктуацию «сѐстрами, дочерьми одного отца – 
смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать 
слова с орфограммами в личных окончаниях глагола. 

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы 
выиграть.  

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы?  

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, 
питающихся мышами? 

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 
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задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия 
и осуществить их. 

Примеры заданий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм 
обучения. 

 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 
распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности 
или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания 
очень важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 
универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать 

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8,  2+6=8, 3+5=8 

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты 
поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь 
текст такого поздравления. 

Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своѐ рассуждение. 

Можешь ли ты рассказать о чѐм-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. 
б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике. 

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух. 

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из 
пластилина. 

Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село?  
Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству? 
 

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 
 

Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 
 

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой 
можно использовать эту пословицу. 

а) Расскажи историю от лица мальчика. 
б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 
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своѐ личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал 
так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 
информации, «учатся обучая». 

Примеры заданий: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 
варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при 
этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 
собственного проекта учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на 
учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского 

Обсудите с товарищем, о чѐм рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение 
одинаково? 

Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с 
помощью словаря.  

Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените 
уровень усвоения изученных правил. 
 

Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. 
Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств. 

Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях 
и исправьте их. 

Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней 
передаѐтся? Сравните ваши варианты чтения. 

1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. 
Запишите результаты. 
2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. 
Запишите результаты. 
3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 

Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими 
историческими событиями они связаны. 
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сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично 
исследовательские проекты (найди исторический корень, и др.). Тематика проектных 
заданий связана с материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. 
Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане 
содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая 
азбука» предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из 
названий фруктов. Работа вполне может выполняться индивидуально (как 
индивидуальный вклад в общее дело), она не требует коллективно распределѐнных 
действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический корень». Однако во 2 
классе содержание усложняется за счѐт исследовательского характера действий, 
самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие 
проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределѐнных и согласованных действий, с 
одной стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из 
предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его 
«зацепят», т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые 
цели.  И дальше начнется работа по планированию действий, их реализации и 
осмыслению  полученного результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я 
работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и 
возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования 
личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных 
учебных действий.  
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Примеры проектов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 
достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 
ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная 

Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей 
пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые 
способы изготовления этих моделей.  

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 
создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о 
прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, 
книгах и фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 
животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 
Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 
озеленение территории школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 
изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». 
Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение обязанностей, 
использование секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... Подбор 
материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных 
игр, подготовка наград и награждение победителей. 
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оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований»4. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 
материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний» и «Школа 21 
века», представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

Примеры:   
Русский язык 
Отдельные задания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                 
 

Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: 
Для доказательства используй звуковую запись слова. 

1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава     
2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд 

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по 
своему строению, построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее 
данной модели.  
1) видный, осинка, усмешка, полковой   
2) доплата, дорожка, переходы, подкова 

Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или 
окончании. Какой обобщѐнный способ проверки используется во всех случаях?  
1) Подруга, удивлять, о чайке, к реке, заколка, к полѐту,  из бочки, о дожде. 
2) Покупки, на окне, в песне,  из избы, к дочке, осенний, отрезал. 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их 
причину.  
  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

1) Спелая жѐлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро. 
2) Кричит грачи, с верном другом, зелѐный фасоль, пришѐл со школы. 

Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. Обоснуй 
постановку знаков препинания схемой предложения. 
1) небо,  подниматься,  в, облака,  таять, высокий  
2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он   

Три слова из четырех имеют общий грамматический признак. Найди и выпиши 
«лишнее» слово, рядом напиши, почему это слово можно считать «лишним».  

1) Сапог, город, берѐза, сад           2) Крыло, звѐзды, адрес, пирог          
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Комплексная работа 

Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные 
(принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; 
различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; 
моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст, как ответ 
на вопрос). 
Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных 
действий может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК 
«Планета знаний» и «Начальная школа 21 века» на листах «Работа над проектом». На 
данных страницах учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 
позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что 
для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом 
планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; 
предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с 
другими участниками проекта.   

Прочитай текст.  
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да 
велик делом».  
  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят и 
удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес 
от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до 
двадцати тысяч гусениц. Много?!  
  Но муравей очень силѐн. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес в 
пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули! 
  Муравьи всѐ делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности. 

1. Определи тему текста и вырази еѐ в заголовке. Запиши заголовок. 
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к 

ним автора. 
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей.  
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни 

их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  
- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты еѐ понимаешь? В каком значении употреблѐн союз да? 
Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к 
человеку? Если да, то запиши, как она может звучать? 
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Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 
оценки, в том числе в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе 
обучения вместе с ребѐнком выбирать, что является для него результатом на 
сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена 
на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребѐнка и 
корректировать еѐ. Вместе с тем передавать ребѐнку нормы и способы оценивания 
(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 
грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребѐнка 
самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы,  
ребѐнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 
развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 
личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 
учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система 
оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые 
тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

1.3. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 
МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» осуществляется следующим образом: 

x Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  
готовности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и 
уметь ребенку при поступлении в школу»). 

x В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 
который средствами УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века» 
проводится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений 
первоклассников. 

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

x В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в 
средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием  преемственности разных ступеней образовательной системы 
является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 
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значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения 
учащихся.  

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

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

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

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

формирования УДД; 
— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 
— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку 
цели и задачи, планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), 
контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения 
работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  
(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 
логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 
(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 
в сообщениях). 

1.4. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 
общего образования  
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ФГОС НОО 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.  

В концепциях УМК "Планета знаний", «Начальная школа 21 века» ценностные 
ориентиры формирования УУД определяются представлением о современном 
выпускнике начальной школы.  

Это человек:  
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- 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.  
1.5. Характеристика видов универсальных учебных действий,  

их место в учебном процессе 
 

Блок УУД  Виды УУД  Функции УУД  
Личностные Личностное, жизненное самоопределение;  

-смыслообразование, т. е. установление 
обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, между 
результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она 
осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  
-нравственно-этическая ориентация, в том 
числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор 

Обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (знание 
моральных норм, умение соотносить 
поступки и события с принятыми 
этическими принципами, умение 
выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных 
отношениях 

Регулятивные Целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что 
еще неизвестно;  
- планирование — определение 
последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий;  
-прогнозирование — предвосхищение 
результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;  
-контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений 
и отличий от эталона;  
-коррекция — внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его результата;  
-оценка — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и 
уровня усвоения;  
-саморегуляция как способность к 

Обеспечивают обучающимся 
организацию их учебной деятельности 
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мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и к 
преодолению препятствий 

Познавательные Общеучебные УУД:  
-самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;  
-поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;  
-структурирование знаний;  
-осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме;  
-выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
-рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  
-смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов 
различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, 
публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой информации;  
-постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера;  
-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 УУД:  
-анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, и 
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;  

Обеспечивают создание условий для 
гармоничного развития личности и еѐ 
самореализации на основе готовности 
к непрерывному образованию; 
обеспечению успешного  
усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и компетентностей в 
любой предметной области 
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-установление причинно-следственных 
связей;  
-построение логической цепи рассуждений;  
-доказательство;  
-выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  
-формулирование проблемы;  
-самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового 
характера 

Коммуникативные -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 партнера — 
контроль, коррекция, оценка его действий;  
-умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка 

Обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению 
или деятельности; умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми 

 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников.  

1.6. Формы организации учебного процесса, направленного на формирование 
универсальных учебных действий.  

 
  Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. Процесс обучения задаѐт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону 
ближайшего развития указанных универсальных учебных действий и их свойства 
Условия, обеспечивающие развитие УУД. 
  Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 
следующими взаимодополняющими положениями:  

• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию 
образовательного процесса;  
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• формирование УУД происходит в контексте усвоения предметных дисциплин и 
внеурочной деятельности;  

• универсальные учебные действия могут быть сформированы только при 
выполнении обучающимися учебной работы определенного вида на основании 
использования педагогами технологий, методов и приемов организации учебной 
деятельности, адекватных возрасту обучающихся.  

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и 
методов обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов 
УУД.  
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1.7. Формы учебной деятельности как условие формирования УУД 
  

Учебное 
сотрудничество 

 Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 
влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение, 
диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 
высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 
сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 
организатора, который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. 
Такое общение максимально приближено к ребенку. Организация работы в 
паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 
информационных источников. Учебное сотрудничество позволяет 
формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и личностные 
универсальные учебные действия.   

Творческая, 
проектная,  
учебно – 
исследовательская  
деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально-значимых инициатив и др.  
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 
классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 
личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных 
для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 
уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 
ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения 
регулятивных метапредметных результатов.  
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 
группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 
презентация (защита) проекта – способствуют формированию 
метапредметных коммуникативных умений. Личностные результаты при 
работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 

Контрольно – 
оценочная и  
рефлексивная 
деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система 
оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, своем месте 
в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией 
самооценки является регуляторная функция. Происхождение самооценки 
связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки 
существенное влияние оказывает специально организованное учебное 
действие оценки.  
Условия развития действия оценки учебной деятельности:  
-постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 
(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки результатов 
своей деятельности);  
-предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; способы 
взаимодействия, собственные возможности осуществления деятельности;  
-организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на 
основе сравнения его предшествующих и последующих достижений;  
-формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей 
деятельности (оценка помогает понять, что и как можно совершенствовать);  
-формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 
самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференцированной 
оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин 
неудач и выделять недостающие операции и условия, которые обеспечили бы 
успешное выполнение учебной задачи;  
-организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного 
на уважении, принятии, доверии, и признании индивидуальности каждого 
ребенка 

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 
значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает положительные 
качества личности: организованность, дисциплинированность, 
внимательность, наблюдательность. Труд младших школьников позволяет 
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учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их 
творческие возможности, развить определенные способности. Трудовая 
деятельность позволяет формировать личностные универсальные учебные 
действия 

Спортивная 
деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 
спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят формировать 
волевые качества личности, коммуникативные действия, регулятивные 
действия 

                   
1.8. Формы организации учебного пространства, способствующего 

формированию УУД. 
 

Урок:  
- проблемная ситуация;  
- диалог;  
- взаимообучение;  
- самообучение 

Форма учебной деятельности для постановки и решения 
учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 
Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу 

к педагогу 
Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 
Конференция, смотр Форма подведения итогов творческой деятельности 
Занятие внеурочной деятельности Направлено на развитие навыков проектной деятельности по 

предметам 
Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 
Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 

школьников. Задача учителя как воспитателя поддерживать 
хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления. 

 

1.9. Роль образовательных технологий в формировании УУД 
Образовательные 

технологии Формируемые УУД 

Личностно-
ориентированное 
обучение  

Личностные: самоопределение, принятие эстетических принципов.  
Регулятивные: стремление к самовоспитанию, умение преодолевать 
усталость  
Познавательные: расширение и углубление объѐма знаний и умений, 
развитие и становление познавательных способностей ребѐнка.  
Коммуникативные: умение точно выражать свои мысли, владение формами 
речи, умение разрешать конфликты  

Проблемное обучение  Личностные: способность систематизировать и накапливать знания, 
способность к саморазвитию и самокоррекции.  
Регулятивные: умение постановки учебной задачи, умение планировать, 
прогнозировать, умение находить решение в проблемных ситуациях, умение 
контролировать и корректировать свою работу.  
Познавательные: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов, поиск и выделение необходимой информации, выбор 
эффективных способов и решений задач, рефлексия своей деятельности.  
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 
презентация своих знаний  

Развивающее обучение Личностные: становление субъектной позиции (активное и осознанное 
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участие на всех этапах урока и внеурочной деятельности)  
Регулятивные: планирование действий в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане (умение 
системно мыслить, рассуждать логически).  
Познавательные: умение аргументировано доказатель высказывать свою 
точку зрения, умение работать с предметными, знаковыми, графическими 
моделями, создавать самостоятельно и в сотрудничестве собственные модели.  
Коммуникативные: стремление к сотрудничеству 

Проектная 
деятельность 

Личностные: устойчивая учебно-познавательная мотивация учения.  
Регулятивные: умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 
результату действия, способность проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве.  
Познавательные: умение работать с разными источниками информации.  
Коммуникативные: умение детей работать в группе (сотрудничество), 
презентация содержательной части проекта (оформление результата в виде 
доклада, выпуска газеты, репортажа) 

Информационно-
коммуникационная 

Личностные: повышение мотивации учения (активности и инициативности), 
умение осуществлять отбор необходимых для учебной деятельности 
технологий, соблюдение правил ОТ при работе с компьютером.  
Регулятивные: формирование навыков самостоятельной работы, развитие 
готовности самостоятельно оценивать правильность действий, вносить 
коррективы. Познавательные: приобщение к достижениям информационного 
общества (ресурсам библиотек, сети Интернет), умение записывать 
информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ, умение 
использовать знако-символические средства, в том числе модели, схемы.  
Коммуникативные: развитие умений адекватно воспринимать оценку 
участников образовательного процесса, правильное использование речевых 
средств для эффективного решения коммуникативных задач, владение 
диалогической формой коммуникации, используя средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения 

Здоровьесберегающие Личностные:формирование установки на здоровый образ жизни и реализация 
еѐ в поведении и поступках, умение преодолевать усталость, повышение 
работоспособности.  
Регулятивные: умение планировать свои действия.  
Познавательные: освоение методов укрепления здоровья.  
Коммуникативные: осуществление самоконтроля, оказание помощи в 
сотрудничестве 

1.10.СВЯЗЬ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте учебных предметов и занятий внеурочной деятельности.  
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.  
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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 рабочих программах учителя.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 
освоения по каждому предмету и программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
«Портфолио» обучающегося, которое является процессуальным способом оценки 
индивидуальных достижений в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий 

 
Смысловые  

акценты УУД  
Личностные  Регулятивные  Познавательные  

общеучебные  
Познавательны
е логические  

Коммуникати
вные  

Русский язык Жизненное 
само-  
определение 

Целеполагание, 
планирование, 
прогнозирован
ие, контроль, 
коррекция, 
оценка, 
алгоритмизаци
я действий 

Моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

Формулирование 
личных, 
языковых, 
нравственных 
проблем. 
Самостоятельно
е создание 
способов 
решения 
проблем 
поискового и 
творческого 
характера 

Использование 
средств языка и 
речи для 
получения и 
передачи 
информации, 
участие в 
продуктивном 
диалоге; 
самовыражени
е: 
монологически
е высказывания 
разного типа 

Литературное 
чтение 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

Смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

Иностранный 
язык 

Смысловое чтение 
и говорение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

Математика Смыслообраз
ование 

Моделирования, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

Анализ, синтез, 
сравнение, 
группировка, 
причинно-
следственные 
связи, 
логические 
рассуждения, 
доказательства, 
практические 
действия 

Окружающий 
мир 

Нравственно-
этическая 
ориентация 

Широкий спектр 
источников 
информации 

Изо  Широкий спектр 
источников 

Самостоятельно
е создание Музыка 
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информации способов 
решения 
проблем 
поискового и 
творческого 
характера 

Технология Смыслообраз
ование 

Моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

Анализ, синтез, 
сравнение, 
группировка, 
причинно-
следственные 
связи, 
логические 
рассуждения, 
доказательства, 
практические 
действия 

Физическая 
культура 

Жизненное 
самоопределе
ние 

 
1.11. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования. 
      Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному общему образованию, от начального общего образования 
к основному общему  образованию, от основного общего к среднему  общему 
образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 
(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 
следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 
характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  
ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 
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; 
- 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. 
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1.12. Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе, основной шко

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-структурная 
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.  
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Русский язык 

УМК «Планета знаний» 
Программа по русскому языку составлена с учѐтом общих целей изучения 

курса, определѐнных Государственным стандартом содержания начального 
образования II поколения и отражѐнных в его примерной (базисной) программе 
курса русского языка. 

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов 
общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 
социокультурную цели:  

x познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 
частью которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением 
учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, 
формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

x социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной 
компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап 
изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только 
подготовка к изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 
понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 
взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 
единый филологический курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в 
устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 
фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными 
способами анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку 
своего народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 
стремления совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение 
чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 
подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), 
познавательно-коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле 
этих подходов был произведѐн отбор языкового материала, его структурирование 
(выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны перспективные 
принципы организации содержания курса. Актуальными при работе с языковым 
материалом становятся принципы:  
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— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 
единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 
национальной и общечеловеческой культуры; 
— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры 
родного языка и предназначенности его основных средств для решения речевых 
задач; 
— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 
языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства 
«соразмерности и сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики еѐ реализации были также учтены 
принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 
стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 
интеллектуального развития и саморазвития ребѐнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования 
различных подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах 
осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребѐнку. В 
учебниках с помощью маркировки указывается инвариантный минимум 
содержания и его вариативная часть. В разделе «Содержание программы» 
вариативная часть программы даѐтся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 
обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, 
предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 
назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и 
многостороннему их анализу. 

В общих подходах и принципах, отмеченных выше, проявляется единство 
курса. Язык и речь выступают не как механические, вполне самостоятельные 
части, а как ступени единого процесса познания языка: от коммуникативных 
речевых ситуаций к языку и от языка — к речи.  

В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся 
основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 
«Обучение грамоте и развитие речи». Его продолжительность (23 учебных 
недели, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 
индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. В 
обучении грамоте различают два периода: подготовительный (добуквенный) и 
основной (букварный). Последовательность работы, характер упражнений на 
каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями аналитико-
синтетического звуко-буквенного метода. Обучение письму идѐт параллельно с 
обучением чтению, при этом учитывается принцип координации устной и 
письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять еѐ 
с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, слов, предложений, 
небольших текстов. 
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Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 
умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 
фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное 
изучение русского языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и 
результативности обучения русскому языку в начальной школе в программах 
курсов каждого года обучения выделяются два раздела: «Речевое общение» и 
«Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаѐтся формирование важнейших 
коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, 
понимать смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, 
правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять 
несложные монологические высказывания. К этому же разряду относятся и умения 
этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает программы 
каждого класса. В этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о 
формах речи и основных видах речевой деятельности (слушании, говорении, 
чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли, функциональных типах 
текста (повествовании, описании, рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги 
продвижения» учащихся в овладении коммуникативно-речевыми умениями, 
связанными с метаумениями — понимать смысл чужой речи и создавать, 
оформлять и передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию 
индивидуальной речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, 
расширение грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. 
Рекомендуется проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети 
учатся слушать и вступать в диалог, высказывать и отстаивать собственную точку 
зрения, убеждать других, участвовать в групповом и коллективном обсуждении 
проблем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Формирование коммуникативно-речевых действий (умений слушать, читать, 
говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в будущем социальной 
компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от 
освоения школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения 
предложений, использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его 
языковых средств остаѐтся важнейшим направлением в начальном курсе русского 
языка, так как именно овладение богатством средств языка является базой и 
условием развития речи детей. На это нацеливает содержание раздела программы 
«Язык как средство общения», в котором представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова 
(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, 
орфоэпия и пунктуация. Языковой материал (основы лингвистических знаний) 
призван сформировать научное представление (с учѐтом возрастных особенностей 
младших школьников) о системе и структуре русского языка, являющегося частью 
окружающего мира учеников, а также способствовать усвоению норм русского 
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литературного языка, постижению его интонационного и лексического богатства. 
Путь изучения всех языковых средств — от значения к форме, далее — к 
назначению (функции) в речи.  

Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного 
средства языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со 
стороны его строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент 
переносится на изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о 
лексическом (конкретном) и общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова 
анализируется со стороны входящих в него значимых частей (корня, приставки, 
суффикса, окончания), а также рассматривается с позиций значения, так как из 
значений морфем складывается лексическое значение слова. Вопросы 
правописания слова рассматриваются на морфемном и морфологическом уровнях с 
введением термина орфограмма. Представления о предложении и тексте 
углубляются через призму «работы» в них слов как частей речи. В 3—4 классах 
ядром курса становится изучение предложения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано 
новыми задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, 
особенно единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее 
внимание детей фокусируется на роли их главных структурных частей (корень 
слова, главные члены предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на 
роли структурных частей «второй степени» значимости (приставки, суффиксы, 
окончания в слове, второстепенные члены предложения, композиционные части 
текста и пр.). Концентрический путь освоения языкового материала соответствует 
закономерностям понимания смысла речи при еѐ восприятии и передаче смысла 
при еѐ создании (продуцировании) и способствует более интенсивному развитию 
мышления детей, их языкового чутья и речевых способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 
изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. 
Орфографический и пунктуационный материал также даѐтся с коммуникативной 
мотивацией — обеспечивать грамотность письменной речи. 

Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и 
свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных 
соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи 
занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над качествами письменной 
речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаѐт от развития 
устной речи на всѐм протяжении начальной школы. Преобладание работы над 
письменной речью требует проведения достаточного количества письменных 
упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, 
индивидуализации и дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 
устной и письменной речи учащихся носит практический характер и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов 
общества. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в 
обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 
младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые 
способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 
самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы 
с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 
отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 
активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной 
закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 
стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий 
(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, 
коррекции, оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов, схем, таблиц, 
моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, 
использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 
справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 
направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в 
рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению 
всех языковых единиц, к их функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 
проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 
поведения, общения, обращения с родным языком как действующим средством, 
как живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

 
Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого 

класса, включающими учебники, прописи, рабочие тетради и методические 
рекомендации для учителя.  

1 класс 
Т. М. Андрианова. Букварь.  
Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю».  
В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой.  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и 
«Прописям».  
Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей.  
В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. 
М. Андриановой.  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник.  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский 
язык».  
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2 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 
2.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические 
карточки–задания.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский 
язык».  

3 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 
2.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические 
карточки–задания.  
Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык».  

4 класс 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 
2. 
Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические 
карточки–задания.  
Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык».  
 

Русский язык УМК «Начальная школа 21 века» 
Программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к 
результатам освоения младшими школьниками основ начального курса русского 
языка. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» и 
«Школа развития речи» реализует познавательную и социокультурную цели: 
познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-
символического и логического мышления учащихся; 
социокультурная цель — изучение русского языка — включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач: 

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

x освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка; 
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x овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и тексты-повествования небольшого объѐма; 

x воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, побуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»и «Школа развития 
речи» 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 
x он является основным средством общения между людьми; 
x с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в 

различных областях науки и культуры; 
x язык является основным средством познания окружающего мира; 
x владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, 
государства; 

x использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о 
культурном уровне человека. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 
родным языком русского народа, средством межнационального общения. То, что 
знает гражданин Российской Федерации о русском языке, как умеет им 
пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию русского 
языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет его 
интеллектуальный уровень и социальный статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 
сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 
изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 
использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 
достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и 
научноисследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 
развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ 
грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 
общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая 
письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал 
культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 
x грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной 
памяти, логического 

x мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 
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x навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 
заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств 
обучения; 

x разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 
опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль 
ученика; 

x научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых 
средств исходя из условий речевой ситуации. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 
учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 
формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, 
развиваем логическое и абстрактное мышление младших школьников, 
представляем родной (русский) язык как часть окружающего мира. Основные 
задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 
нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня 
— звук, часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и 
сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных 
задач является следование закономерностям науки о языке, что обеспечивает не 
только сохранение лингвистической логики, но и поступательное развитие 
языкового мышления ученика. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 
осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем 
они знакомятся с основными положениями науки о языке, учатся писать без 
ошибок и правильно составлять собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 
выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы 
следующие целевые установки: письменные тексты, так как хочу быть культурным 
человеком»; 
«Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — 
часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует 
меня как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это 
государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 
Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 
первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 
учащихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 
Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой 
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 
литературным образованием. Начальным этапом изучения русского языка в первом 
классе является курс «Обучение грамоте». Его продолжительность 
(приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом 
обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 
используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с обучением 
чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 
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овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с 
другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 
чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется 
словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-
орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на 
уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер 
периода обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных 
предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чтение. 
После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка 
и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и 
имеет познавательно — коммуникативную направленность. Это предполагает 
развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и 
функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 
графического навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду 
учебной работы. Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 
параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 
Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского 
правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 
которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 
«Правописание» и «Развитие речи». 

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 
классы. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 
учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. 

Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 
безошибочного письма. Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать 
коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только 
цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить практические 
задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного письма и развитию 
речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке 
ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от 
психологической утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения 
различных видов работы. 

Описание места учебного предмета «Русский язык и русский язык- 
школьный компонент» в учебном плане 

В учебном плане на изучение русского языка в начальной школе выделяется 
540 часов, из них в 1 классе 132 (4 часа в неделю, 33 учебные недели) 33 – 1 час в 
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неделю, во 2- 4 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом 
классе),  и 101 час школьный компонент. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский 
язык» и «Русский язык» -школьный компонент. 

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

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

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 
по другим школьным предметам. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 
восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 
индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 
общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 
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литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 
изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 
написанное. 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Прописи №1,2,3 Безруких М. Л., Кузнецова М.И. 
2. Учебник «Русский язык» 
3. Авторы: С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. 
4. Рабочие тетради №1, №2. 
5. Авторы: С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. 
6. Рабочая тетрадь «Я учусь писать и читать» (для дифференцированного 

обучения). 
7. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой 
8. Обучение грамоте и чтению. Методическое пособие. Автор Журова Л.Е. 
9. Русский язык. Комментарии к урокам. Пособие для учителя Авторы Иванов 

С.В., А.О.Евдокимова. 
10. Электронные УМК Энциклопедия «Кирилл и Мефодий»: «Уроки 

обучения грамоте», «Русский язык» 
Литературное чтение 

УМК «Планета знаний» 
Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для 

формирования личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, 
творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить 
индивидуальность ребѐнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность 
сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека 
может оказывать художественная литература. Она формирует эстетическое и 
нравственное чувства, мировоззрение, даѐт гигантский объѐм разнообразной 
информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, надо 
сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача 
решается в процессе литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в 
начальных классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определѐнных в 
Федеральном государственном стандарте начального общего образования. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно 
сформулировать следующие задачи курса:  
— формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
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— формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 
словарями, справочниками, энциклопедиями; 
— развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 
монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и 
процессы; 
— формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
— формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 
анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных 
жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 
— развитие воображения, творческих способностей; 
— формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 
мысли, переживания, знания и поступки; 
— обогащение представлений об окружающем мире. 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными 
особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоционально-
чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать 
условия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 
художественного произведения. 

Это обусловливает особое внимание к принципу доступности при отборе 
художественных произведений для чтения и изучения. Принцип доступности 
является общедидактическим принципом. Но в течение долгого времени ведущим 
критерием доступности художественного текста в младших классах оставалась 
доступность его для самостоятельного прочтения учеником, ещѐ недостаточно 
владеющим техникой чтения. При отборе материала часто  не учитывалось, что 
ребѐнок, живущий в XXI веке, получает из разных источников пусть бессистемную 
и различную по качеству, но разнообразную информацию, в том числе по 
непростым, «взрослым» аспектам жизни. 

Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ребѐнок быстрее 
овладевает навыками чтения, если имеет дело с волнующими, интересными для 
него произведениями. 

В программу включены художественные произведения разных жанров 
русских и зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплѐнные» 
сквозными темами и определѐнными нравственно-эстетическими проблемами. 
Место конкретного блока в курсе и отдельного произведения внутри блока 
определяется содержанием имеющихся у школьников знаний о мире, 
психологическим состоянием детей на определѐнном этапе обучения, сложившейся 
у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию определѐнного 
материала. Установка обеспечивает интерес ребѐнка к деятельности в нужном 
направлении, рассмотрение определѐнной проблемы, переживание 
эмоционального состояния. 

Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять 
интеллектуальное, эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения 
определѐнной группы произведений. 



 

158 
 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. 
Ребѐнок не подготовлен к такой работе. Но в процессе анализа художественного 
произведения в начальных классах он готовится к такому изучению в средней 
школе. Дети учатся слышать голос автора, различать голоса писателей. Поэтому в 
программе предусмотрены повторные встречи с одним и тем же автором в течение 
одного года. Список произведений, включѐнных в «Круг чтения», может 
корректироваться, расширяться. 
Художник — творец, он создаѐт свой мир по особым законам. 

Необходимы литературоведческие знания, которые помогут проникнуть в 
многозначный мир художественного произведения. Количество специальных 
терминов невелико, они вводятся прежде всего для ознакомления и подготовки 
учащихся к углублѐнной работе по теории литературы в средних и старших 
классах. 

Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение 
навыком, культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать 
спокойное, осмысленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с 
художественной литературой. 

Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание «выразительное 
чтение», которое предполагает понимание того, что надо выразить и как это 
сделать. 

Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: 
умение выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, 
интонацию. 

В программе особое внимание уделяется формированию навыка 
«молчаливого» чтения, чтения про себя. Л.С. Выготский писал, что при таком 
чтении понимание прочитанного лучше. Кроме того, известно, что к шести-семи 
годам у ребѐнка формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чтение также 
способствует еѐ развитию. 

На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются определѐнные 
психолого-педагогические и нравственно-эстетические задачи. 

В первом классе ребѐнок вводится в мир художественной литературы через 
игру, которая является предпосылкой художественного творчества. Известно, что у 
детей ярче, чем у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения 
психологов и педагогов показывают, что навыки свободного чтения легче 
вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая строка концентрирует 
внимание ребѐнка, ритм создаѐт определѐнную инерцию речевого «движения», 
«ведѐт за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется с повышенной 
чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе 
литературного чтения в первом классе значительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению 
авторской позиции в художественном произведении, у детей появляются первые 
представления об авторской индивидуальности, формируется начальное 
представление о литературном жанре, обогащаются знания школьников о 
психологическом состоянии человека и способах его выражения в художественном 
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произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, 
волнующих разные народы мира. 

В четвѐртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, 
связи художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество 
различных писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире 
человека, формируется способность к самоанализу. Расширяется круг 
нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных 
произведениях и жизни. 

Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта 
младших школьников. Литературное творчество помогает ребѐнку оценить 
художественное произведение, понять позицию писателя, значение 
художественных средств, использованных им. В процессе этой деятельности 
ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и неживой 
природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты, 
чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным 
он начинает преобразовывать мир с помощью воображения.  Личный 
творческий опыт убеждает учащегося в необходимости литературоведческих 
знаний, полученных на уроках, так как они помогают ему выразить чувства и 
мысли в собственном произведении. 

Хорошо известно различие психологического механизма письменной и 
устной речи. «Барьер» между двумя видами речи, возникающий на ранней стадии 
обучения, не преодолевается многими ребятами до конца школьного курса. 
Поэтому определѐнное место в курсе литературного чтения занимают задания, 
требующие письменного самовыражения учащихся. 

В течение последних лет отечественные и зарубежные психологи, педагоги 
отмечают резкое обеднение словарного запаса и снижение коммуникативных 
возможностей учеников вследствие их увлечения компьютерными играми, 
телепрограммами, отсутствия полноценного общения в семье и других социальных 
факторов. Прилагаемые к программе учебники включают систему заданий, 
способствующих развитию словаря и коммуникативных способностей детей. 

Программа предусматривает право учителя и учащегося на выбор тем и 
видов творческих работ, стихотворений для заучивания, отрывков для 
выразительного чтения, произведений для внеклассного чтения. Педагог может 
самостоятельно выбрать произведения, на материале которых он решает 
поставленные программой задачи. 

Количество уроков, необходимых для изучения конкретных произведений и 
выполнения отдельных заданий, определяет учитель в зависимости от задач, 
которые он ставит перед собой, и уровня подготовленности учеников. 

Важной частью курса является внеклассное чтение. Интерес к нему 
стимулируется включением в программу фрагментов (глав) отдельных 
произведений. Это способствует пробуждению желания прочитать их полностью. 
В учебник первого класса включены задания для семейного внеклассного чтения. 
В учебнике второго класса произведения, предназначенные для самостоятельного 
внеурочного чтения, объединены в рубрику  «Читальный зал». В учебниках 
третьего и четвѐртого классов отдельно дается система заданий для организации 
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уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные 
задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по 
внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в 
них. 

Обсуждению произведений, включѐнных в систему внеклассного чтения, 
посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает ребятам в различных 
видах внеурочной творческой деятельности. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию 
искусства, которая выделяет в процессе взаимодействия читателя с 
художественным произведением ряд психологических действий: интеллектуальное 
познание и самопознание, художественную оценку и самооценку, творческое 
преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное преобразование 
самого себя, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 
нравственных открытий в жизненный опыт. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие 
изучение художественной литературы, способствуют формированию у учеников 
разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь курса 
литературного чтения с другими учебными дисциплинами. 
Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических 
пособий. 

1 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради № 1.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 
«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». 
Методическое пособие. 

3 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 
пособие.  

4 класс 
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  
Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 
пособие.  
Литературное чтение  
УМК «Начальная школа 21 века» 
 

Программа по литературному чтению разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 
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образования крезультатам освоения младшими школьниками основ начального 
курса литературное чтение. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального 
образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 
изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 
другим предметам начальной школы. 
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

x овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников;  

x формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности;  

x совершенствование всех видов речевой деятельности; 
x развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

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

познавательными текстами; 
x обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста;  
x формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и 
чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс 
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

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

x Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
x Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 
x Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
Общая характеристика учебного предмета «Литературное слушание» 
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе 
начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, 
речевого, эмоционального,  духовно-нравственного развития младших 
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школьников, их умения пользоваться устным иписьменным литературным языком. 
Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и 
метапредметных результатовосвоения программы литературного чтения, а также 
успешность изучениядругих предметов в начальной школе. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих 
Концептуальных положений: 

x изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование 
его интеллекта и основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, 
чтения и письма); 

x в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, 
компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

x дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей 
каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 
«переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При изучении 
произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и 
справочной детской книгой, развивается интерес ксамостоятельному чтению.  

В программе не выделяются отдельно урокиобучения чтению и работе с 
книгой, а есть уроки литературного чтения, накоторых комплексно решаются все 
задачи литературного образованиямладших школьников: формируются 
читательские умения, решаются задачиэмоционального, эстетического и 
литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как 
чтение для ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и 
самовоспитание. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 
x сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и 

читательскими умениями;  
x работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным 

произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 
жанровых особенностей;  

x одновременная работа над языком произведения и речью детей;  
x сочетание работы над художественным произведением и детскойкнигой как 

особым объектом изучения;  
x различение художественных и научно-популярных произведений;  
x формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения;  
x освоение литературных произведений в сочетании с 

творческойдеятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, 
обогащениемдуховного мира ученика. 
      Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 
подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 
литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает 
овладение основными видами устной и письменнойлитературной речи: 
способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 
художественное слово, читать вслух и молча, пониматьчитаемое не только на 
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уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 
отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 
мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 
вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации.  
 Задачи курса «Литературное чтение»: 

x обеспечивать полноценное восприятие учащимися 
литературногопроизведения, 

x понимание текста и специфики его литературной формы; 
x научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать 

ивыражать свою точку зрения (позицию читателя); 
x систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым и просмотровым); 

x включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 
чтения, 

x учить работать в парах и группах; 
x формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 
x расширять круг чтения учащихся, создавать «литературноепространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровнюподготовки учащихся и 
обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Читательское пространство в нашей программе формируется 
произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного 
чтения (в учебной 
хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в 
рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов). 
Описание места учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
Согласно федеральному базисному образовательному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение литературного чтения на ступени 
начального общего образования отводится 456 часов из расчета 4 часа в неделю с 1 
по 4 класс. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается интегрированным 
курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от 
уровняготовности класса, темпа обучения, профессиональной подготовки учителя 
исредств обучения, соответствующих программе. В этот период объединяютсячасы 
учебного плана по русскому языку и литературному чтению, всего 9часов в 
неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо — 4 часа и1 час на 
литературное слушание. После периода обучения грамоте идетраздельное изучение 
литературного чтения и русского языка, которые входятв образовательную область 
«Филология». 

В учебном плане МОУ «СОШ № 40 им.г.Д.Ермолаева» на изучение 
литературного чтения отводится 506 часов из расчета 4 часа в неделю (в 1 классе – 
68 часов с января по май (без обучения грамоте), во 2,3, классах по 136 часов в год, 
в 4 классе 102 часа). 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Литературное чтение» 

Специфика литературногочтения заключается в том, что предметом изучения 
является художественнаялитература, которая благодаря своей нравственной 
сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: 
духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, 
понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых в 
семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине,уважительное 
отношение к другой культуре и мнению и т.п.). 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Литературное чтение» 

Курс литературного чтения в начальнойшколе закладывает фундамент всего 
последующего образования, в которомчтение является важным элементом всех 
учебных действий, носитуниверсальный метапредметный характер. Данная 
программа обеспечиваетдостижение необходимых личностных, метапредметных, 
Предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы 
начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитиемотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за своипоступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основепредставлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости исвободе; 
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. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижениярезультата; 
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, схемрешения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи иинтерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными ипознавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числеумение 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 графическимсопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилейи жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевоевысказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять текстыв устной и письменной 
формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установленияаналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовностьпризнавать 
возможность существования различных точек зрения и правакаждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точкузрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умениедоговариваться о 
распределении функций и ролей в совместнойдеятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности,адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредствомучета интересов 
сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностяхобъектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, 
отражающими существенные связи и отношения междуобъектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среденачального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) всоответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 
области «филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны 
отражать: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальныхэтических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанновоспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 
и обосновывать нравственную оценкупоступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладениетехникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебныхтекстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации». 
    Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в соответствии с 
ФГОС НОО в соответствии с авторской программой 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический ижанрово- 
тематический принципы систематизации материала, информация обизучаемых 
произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об 
их авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и 
авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой 
фонд» классической детской литературы, а такжепроизведения народного 
творчества, современных детских отечественных изарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 
произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разныхжанров 
одного автора. 

Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям 
увидеть,  насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, 
рассказы - описания природы, рассказыо животных, сказки, былины, басни, 
научно-популярные произведения, ажанровый раздел «Басни» поможет понять 
особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 
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В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 
произведения и духовно-нравственного воспитания. Ониреализуются в том, что 
произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу 
начинающего читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на 
литературное произведение (переживания, эмоции ичувства), формирует 
представления о нравственности. Кроме указанныхпринципов, учтены и 
общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 
преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4классах?  
В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте детиучатся читать, 

на уроках литературного слушания — слушать и воспринимать художественные 
произведения. 

Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. 
Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные 
представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, 
заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 
содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают 
имена детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но 
доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его 
читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую 
глубину, а чтение становится болеесамостоятельным. Между учеником, книгой, 
автором складываютсяопределенные отношения, вызывающие у третьеклассников 
личныесимпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературо-
ведческими понятиями (средства выразительности), выделяют особенности 
жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с 
новыми жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над 
структурой художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением 
произведений разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы 
с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и 
условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся 
уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, 
художественной, справочной) в рамках каждого изучаемогораздела. 
1 класс (68 часов) 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится уроклитературного 
слушания, после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, 
включающие в себя уроки слушания и работы сдетскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 
слушать и понимать фольклорные и литературныепроизведения. Обоснование 
суждений «нравится – не нравится». 
Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и 
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пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнаватьпроизведения 
разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малогофольклора). 
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами соскоростью, 
соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 
Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакампрепинания. 
Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаическихотрывков (2–3 
предложения). 
Работа с текстом. Практическое отличие текс та от наборапредложений. 
Выделение абзаца, смысловых частей под руководствомучителя. Знание структуры 
текста: начало текста, концовка, умение видетьпоследовательность событий. 
Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или 
картинного плана под руководствомучителя. 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского и другихнародов: сказки, 
песни, малые жанры фольклора; сравнение темпроизведений фольклора разных 
народов. Стихотворные произведениярусских и зарубежных поэтов – классиков 
XX 
века, произведения детскихпоэтов и писателей, раскрывающие разнообразие 
тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические 
произведения. 
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторскиепроизведения о 
Родине, о детях, о человеке и его отношении к другимлюдям, к животным, к 
природе; о дружбе, правде, добре и зле. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 
загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 
Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 
загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, 
тема, литературный герой, абзац. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературныхпроизведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие вколлективном 
сочинении небольших сказок и историй. Разыгрываниенебольших литературных 
произведений, чтение текста по ролям, участие втеатрализованных играх. 
Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и 
историй от лица героев. 
Чтение: работа с информацией 
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели иллюстративный 
материал. 
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение подруководством учителя 
несложных таблиц информацией о произведении икниге. 
Межпредметные связи: 
с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 
абзацев из текстов изучаемых произведений; 
с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельныхэпизодов и 
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небольших произведений; рассматривание и сравнениеиллюстраций разных 
художников к одной и той же книге; 
с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческиеработы 
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 
2 класс (136 ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 
Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать ислышать 
художественное слово. Создание условий для развитияполноценного восприятия 
произведения. Эмоциональная реакция учащихсяна прочитанное и понимание 
авторской точки зрения. Выражение своегоотношения к произведению, к героям, 
их поступкам. Сравнение персонажейодного произведения, а также различных 
произведений (сказок разныхнародов, героев народных сказок, выявление их 
сходства и различий). Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных 
позиций. Понимание отношения автора к героям произведения. 
Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом начтение 
целыми словами вслух небольших по объему текстов. Обучениечтению молча на 
небольших текстах или отрывках. Выразительное чтениенебольших текстов или 
отрывков. Формирование умения самоконтроля исамооценки навыка чтения. 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых втексте. 
Различие простейших случаев многозначности, выделение сравнений. 
Деление текста на части и составление простейшего плана под 
руководствомучителя; определение основной мысли произведения с помощью 
учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям 
ивопросам к тексту произведения. 
Круг чтения 
Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 
скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. 
Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русскихи 
зарубежных писателей-классиков, произведения современных детскихписателей. 
Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 
книга. 
Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: 
книги-справочники, словари. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, очеловеке и его 
отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о дружбе и 
товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 
стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 
Работа с книгой. Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные 
знания о времени написания произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 
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Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, 
фольклор, произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, 
история, быль, былина, бытовая сказка, сказка оживотных, волшебная сказка, 
присказка, зачин, небылица, потешка, шутка,скороговорка, герой произведения, 
события реальные и вымышленные, название произведения (фамилия автора, 
заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературныхпроизведений) 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении не больших 
сказок и историй. Рассказывание сказок от лица одного из ееперсонажей. 
Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и 
продолжения произведения. Коллективные творческие работы («Мир сказок», 
«Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. 
д.). Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-
конкурсов, уроков-игр. 
Чтение: работа с информацией 
Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 
Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, 
предисловия «Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, 
действия, позиция автора, мнение читателя). Чтение данных втаблице и 
использование их для характеристики героев, произведений, книг. 
Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 
Межпредметные связи: 

x с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов 
(рассказов, сказок) о героях литературных произведений; 

x с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных 
произведений, оформление творческих работ, участие в выставках рисунковпо 
изученным произведениям; 

x с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 
произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские 
колыбельные песни); 

x с уроками труда: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 
знакомство с элементами книги, уроки коллективноготворчества (аппликация, 
лепка, лего-конструкции к изученнымпроизведениям или разделам). 
3 класс (136 ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 
Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; пониманиеглавной 
мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведенийодного и того же 
автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык 
произведения, изображение героев). Сравнение героев разных произведений, 
анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени 
и места событий, выделение описания пейзажа ипортрета героя. Выявление 
авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 
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Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 
произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, 
передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию 
и смыслу текста интонационный рисунок. 
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. 
Вычленение 
главной мысли текста. Определение поступков героев и ихмотивов; сопоставление 
поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и 
выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и 
своего отношения к событиям и персонажам. 
Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 
озаглавливание частей; составление плана подруководством учителя. Пересказ 
содержания текста (подробно и кратко) поготовому плану. Самостоятельное 
выполнение заданий к тексту. 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 
писателей. 
Художественные и научно-популярные рассказы иочерки. Справочная литература: 
словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героическихподвигах, во имя 
Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг кдругу, природе и жизни; о 
чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, 
совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 
структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные 
произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой,строкой, строфой). 
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включенияпесенок и 
прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины иих варианты, 
особые концовки. Идея победы добра над злом, правды надкривдой. Реальность и 
нереальность событий. Герои положительные иотрицательные. 
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 
былинного стиха, повторы. 
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 
повторы, структурное сходство; особенности: особыйпоэтический язык писателя, 
лиричность и яркость образов, эмоциональныепереживания. 
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличиедиалогической 
речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 
Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр 
между художественными и научно-популярнымирассказами. Особенности этого 
жанра: описание образов природы вхудожественной форме и наличие фактической 
информации. 
Литературоведческая пропедевтика 



 

172 
 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, 
литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 
пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно- 
художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 
Стихотворение, рифма, строка, строфа. 
Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературныхпроизведений) 
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественномуслову. Сочинение 
(по аналогии с произведениями фольклора) загадок,потешек, небылиц, сказок, 
забавных историй с героями изученныхпроизведений. «Дописывание», 
«досказывание» известных сюжетов. 
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное 
время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке 
или на факультативных занятиях): дорога сказок, городгероев, сказочный дом и т. 
д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 
Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 
Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, 
аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). 
Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях, 
произведениях и книгах. 
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристикигероев, книг, 
произведений. 
Межпредметные связи: 

x с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 
предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, пробапера 
(сочинение считалок, сказок, рассказов); 

x с уроками изобразительного искусства: знакомство с художникамикниг, 
иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи своего 
отношения к героям произведения, уроки коллективного творчествапо темам 
чтения; 

x с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты 
отдельных произведений, составление музыкального интонационногорисунка и 
сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы 
героев произведений; 

x с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонткниг в 
классной и школьной библиотеках. 
4 класс (102 ч) 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. 
Создание условий для полноценного восприятия произведений в 
единствесодержания и формы, в единстве образного, логического и 
эмоциональногоначал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения 
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литературногопроизведения, осознание схожести и различий настроений героев, 
авторскойточки зрения. Общая оценка достоинств произведения. 
Оценкаэмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. 
Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, 
высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом 
произведения. 
Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 
характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 
рисующие человека. Понимать роль описанияприроды, интерьера, портрета и речи 
героя. 
Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 
сообщается. Умение находить средства выразительногочтения произведения: 
логические ударения, паузы, тон, темп речи взависимости от задачи чтения. 
Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и 
фантастических. 
Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение всоответствии с нормами 
литературного произношения вслух, чтение молча. 
Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; 
использование выразительных средств чтения (темп, тон, логическиеударения, 
паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 
Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 
обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 
Работа с текстом. Установление смысловых связей между частямитекста. 
Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 
поступков героев. 
Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов 
и выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; 
выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, 
сказке; подробный, краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление 
творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 
судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания 
произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего 
отношения к событиям, героям, фактам. 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 
сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, 
объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика 
художественной формы разных произведений словесного творчества. 
Отрывки из Библии, из летописи. 
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 
писателей- классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных 
народов и стран Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о 
природе, путешествиях, истории, научных открытиях. Юмористическая и 
сатирическая книга. 
Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, 



 

174 
 

словари). 
Примерная тематика. 
 Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других 
странах, о труде и творчестве, опутешествиях и приключениях. 
Научно-познавательные произведения: орастениях и животных, вещах и 
предметах, изобретениях и изобретателях. 
Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровыхособенностей 
сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и 
прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. 
Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских 
произведений, разнообразных по жанрам и темам. 
Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 
предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты 
(«добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — 
сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и 
зла, отражение мечты народа. 
Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра 
земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания 
героев, порядок действий (рассказов обылинном богатыре). 
Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 
сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, 
образов, эмоциональных переживаний. 
Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 
рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их 
жизни, возбуждающее воображение читателя. 
Отношение автора к своим героям. 
Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, 
средства выразительности. 
Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания 
природы, художественный образ и познавательная, реальная информация. 
Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 
термин; развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, 
умозаключение. 
Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих 
вдействительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, 
отношением человека к Родине, к людям, к природе. 
Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 
оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. 
Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). 
Сведения об авторе. 
Элементарные знания о времени создания произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 
литературное произведение, литературное творчество. Литературные жанры: 
сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, 
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стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и научно-
художественное произведения. 
Тема, идея произведения;  литературный герой, портрет, авторская характеристика, 
сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, 
сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения 
авторского замысла. Фантастическое иреальное. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 
произведений. «Дописывание», «досказывание» известногосюжета. Сочинение (по 
аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 
поговорок. 
Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на 
нее каталожную карточку. 
Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших 
произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 
Чтение: работа с информацией 
Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, 
содержания. 
Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 
прогнозирование содержания книги по ееназванию и оформлению. 
Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 
Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа 
с таблицами, схемами, моделями. 
Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 
чтения для получения информации. 
Нахождение информации, применение ее для решения учебных задач. 
Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) 
решения учебной задачи. 
Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 
Межпредметные связи: 

x с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях 
литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, умениепользоваться 
основными формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты 
пробы пера (сочинение сказок, рассказов,былей, забавных историй и т. д.); 

x с уроками музыки: иметь представление о предусмотренныхпрограммой 
произведениях русской музыки на тексты или по мотивамизученных литературных 
произведений, о взаимообогащении музыки илитературы; 

x с уроками изобразительного искусства: иметь представление облизости 
произведений словесного и изобразительного искусства, изученныхпо программе, 
об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять тексти иллюстрацию, 
размышлять о том, как художник понял и передал своепонимание прочитанного. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение» 
1 класс 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
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Ученик научится: 
x осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

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

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

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 
Ученик получит возможность научиться: 

x понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 
x высказывать суждения о произведении и поступках героев; 
x узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
x оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 
 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

x определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 
x использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 
x различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 
x сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторскихсказок. 

Ученик получит возможность научиться: 
x сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 
x находить в тексте произведения сравнения, обращения; 
x находить в тексте и читать диалоги героев; 
x определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

x читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 
x моделировать «живые картины» к изученным произведениям илиотдельным 

эпизодам; 
x придумывать истории с героями изученных произведений; 
x пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 
x иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 
x инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах илигруппах; 
x создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

x получать информацию о героях, произведении или книге; 
x работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 
x дополнять таблицы, схемы, модели; 
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x сравнивать произведения по таблице. 
Ученик получит возможность научиться: 

x находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 
x дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 
x находить в тексте информацию о героях произведений. 

 
2 класс 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

x отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог 
опроизведении, героях и их поступках; 

x определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, 
используя условно-символическое моделирование; 

x понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев 
произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

x находить в текстах произведений пословицы, сравнения иобращения; 
x читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в 
минуту); 

x читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
x читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемомупроизведению; 
x пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и 

овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 
x группировать книги по жанрам, темам или авторскойпринадлежности. 

Ученик может научиться: 
x понимать нравственные ценности и этику отношений впроизведении, 

высказывать свое мнение о поступках героев; 
x пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по 

собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 
x пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 
x постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 
 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

x различать стихотворный и прозаический тексты; 
x определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок;  
x различать пословицы и загадки по темам; 
x использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, 
геройпроизведения). 
Ученик может научиться: 

x осознавать нравственные и этические ценности произведения; 
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x выражать, свою точку зрения о произведении, героях и ихпоступках; 
x уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 
 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

x понимать образы героев произведения, выбирать роль героя ичитать по 
ролям; 

x инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) илиотдельные 
эпизоды; 

x моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодампроизведений; 
x рассказывать сказки с присказками; 
x создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 
x делать иллюстрации к изученным произведениям; 
x иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
x выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народныесказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных»; 
x инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 
 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

x находить информацию о героях произведений; 
x работать с таблицами и схемами, использовать информацию изтаблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 
x дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 
x самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
x находить информацию о книге в ее аппарате; 
x сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять,уточнять. 

 
3 класс 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

x осознавать значение чтения для расширения своего читательскогокругозора; 
x понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, 
x определять их главную мысль; 
x практически различать художественные, научно-популярные и справочные 

тексты, 
x сравнивать по принципу сходство/различия; 
x отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о 

произведении, героях и их поступках; 
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x правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения 
и его соответствие содержанию; 

x понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических 
позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

x подбирать синонимы к словам из текста произведения и 
осознаватьконтекстное и прямое значение слов; 

x находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, 
пословицы; 

x читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 
третьеклассника и позволяющем понять прочитанное; 

x читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
x читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 
x пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтенияпо 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 
x пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану 

иовладевать алгоритмом подготовки пересказов; 
x классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 
x различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники 

по темам и жанрам. 
Ученик получит возможность научиться: 

x понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценкупоступкам 
героев, высказывать свое мнение о произведении; 

x понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашатьсяили не 
соглашаться с авторским мнением; 

x работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-
сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

x уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книгпо теме, 
жанру или авторской принадлежности. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

x различать стихотворный и прозаический тексты; 
x определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 
x использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, 

рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, 
диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, 
эпитет). 
Ученик может научиться: 

x подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстноезначения 
слов; 

x употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 
x находить и читать диалоги и монологи героев. 



 

180 
 

Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

x понимать особенности образов героев произведения, выбирать рольгероя и 
читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

x инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные 
эпизоды; 

x рассказывать сказки от лица героя; 
x рассказывать о героях произведения; 
x создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
x иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
x выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных 
произведений»; 

x создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

x находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 
x работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 
x дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 
x сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, 

исправлять, уточнять. 
Ученик может научиться: 

x самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
x находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 
x находить информацию о предметах, явлениях природы в текстахнаучно-

популярных произведений и справочниках; 
x сравнивать полученную из текста информацию с информациейготовых 

таблиц и схем. 
4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и 
научится: 

x проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение 
для работы с любым произведением и любым источником информации, для 
обогащения читательского опыта; 

x воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, 
духовно-нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и 
опыта; 

x понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в 
себехудожественная литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, 
ответственность, добро, зло; 
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x понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной 
литературы, сохраняющего и передающего нравственныеценности, традиции, 
этические нормы общения; 

x осознавать себя гражданином России, понимать ценности 
многонациональной литературы своей страны и мира; 

x проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, 
уважительное отношение к литературе других народов; 

x работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам 
индивидуально, в парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными 
умениями (умением слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о 
книгах, произведениях, героях и их поступках, грамотно выражая свою позицию и 
при этом уважая мнение и позициюсобеседников; 

x пользоваться регулятивными универсальными учебнымидействиями по 
организации своей работы с литературными произведениями (принимать и 
понимать учебную задачу, составлять алгоритм учебныхдействий, выполнять 
учебные действия, контролировать свои действия,оценивать результат работы). 

 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

x пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения 
читательского интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

x пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющемпонимать 
и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча — не 
менее 100 слов в соответствии с индивидуальными возможностями); 

x читать выразительно подготовленные или изученные произведенияиз круга 
чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

x пользоваться разными видами чтения (ознакомительным,изучающим, 
поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать иобъяснять выбор вида и 
формы чтения для той или иной работы; 

x различать тексты художественной, научно-популярной, учебной 
исправочной литературы; 

x ориентироваться в содержании художественного произведения, 
прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 
авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-
следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на 
вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнятьответы 
одноклассников по сюжету произведения; 

x работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать 
смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и 
задавать вопросы по тексту, дополнять ответы иподтверждать их конкретными 
сведениями, заданными в явном виде; 

x понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнениених 
соотносить поступки с нравственными нормами; 
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x передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, 
рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

x различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно- 
популярные произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

x составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное 
произведение или книгу; 

x пользоваться разными источниками информации, печатными и 
электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 
возрасту; 

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

 
Ученик получит возможность научиться: 

x определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к 
произведениям, героям и их поступкам; 

x сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять 
две-три отличительные особенности; 

x работать с детскими периодическими изданиями (журналы игазеты): 
находить нужную информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
 
Ученик научится: 

x различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 
художественный и научно-популярный; 

x сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, 
пословица, загадка); 

x использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и 
главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор 
произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор— 
рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные героипроизведения; 

x практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 
олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

x подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 
Ученик получит возможность научиться: 

x сравнивать и характеризовать тексты, используялитературоведческие 
понятия (прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское 
произведение); 

x находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания 
пейзажей и портретов героев, повествования и рассуждения; 

x различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, 
журналы), использовать их в речи и для решения учебных задач. 
 
Раздел «Творческая деятельность» 
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Ученик научится: 
x читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать живые картинки к эпизодам произведения илиэтапам сюжета 
(вступление, кульминация, заключение); 

x создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, 
рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданнымстрофам и рифмам; 

x выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, 
собирать информацию;  

x оформлять материал по проекту в видерукописных книг, книг- самоделок;  
x представлять результаты работы наконкурсах, предметных неделях, 

библиотечных уроках, школьныхпраздниках; 
x писать небольшие сочинения о произведениях; о герояхпроизведений, по 

иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, соответствующих теме 
изучаемых литературных произведений. 
Ученик получит возможность научиться: 

x пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 
имени; 

x пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, 
читатьпроизведение с рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

x писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о 
своихвпечатлениях о книге. 
 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

x находить информацию в тексте произведения; 
x прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия 

автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 
x работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; 
x использовать моделирование для решения учебных задач; 
x использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, 

портретов героев. 
Ученик получит возможность научиться: 

x находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте 
произведения; 

x находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений 
в справочниках и энциклопедиях; 

x собирать информацию для выполнения проектов по темам иразделам, 
обобщать, развивая эрудицию и читательский кругозор. 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
1кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: уроки слушания. Учебная 
хрестоматия. 
1кл. Ефросинина Л.А. Уроки слушания. Рабочая тетрадь к учебной хрестоматии. 
1кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебник 
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1кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 
2кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебник (в двух частях) 
2кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебная хрестоматия (в двух частях) 
2кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Комплект из двух рабочих тетрадей 
3кл. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Учебник (в двух 
частях) 
3кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебная хрестоматия (в двух частях) 
3кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Комплект из двух рабочих тетрадей 
4кл. Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Учебник (в двух 
частях) 
4кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Учебная хрестоматия (в двух частях) 
4кл. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Комплект из двух рабочих тетрадей__ 
 
Иностранный язык (английский) 
УМК «Планета знаний», «Начальная школа 21 века» 

Данная рабочая программа к учебно-методическим комплексам по 
английскому языку для учащихся 2—4 классов общеобразовательных учреждений 
серии ―Rainbow English‖ составлена на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных 
в Примерной программе начального образования по иностранному языку. 

В ней определены цели и содержание обучения английскому языку в 
начальной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных 
учебно-методических комплексах, предложено тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, а также 
представлены рекомендации по материально-техническому обеспечению предмета 
«Английский язык». 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования, 
изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях Российской 
Федерации начинается во 2 классе. Введение предмета «Иностранный язык» в 
систему подготовки современного младшего школьника – это безусловное 
признание огромного потенциала данного учебного предмета для становления 
личности младшего школьника, его образования, воспитания и развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно 
использовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 7—9 лет у 
учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, 
произвольное внимание, происходит формирование устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов, личностного смысла учения. Этот 
возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы 
представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на 
основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Сама специфика предмета «Иностранный язык»: его деятельностный 
характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 
предметными областями – открывает огромные возможности для создания условий 
для нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего 
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школьника, готового и способного к межкультурному общению на иностранном 
языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию 
учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и к 
международному сообществу. Школьники учатся общаться в условиях диалога и 
полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 

В то же время обучение английскому языку в начальной школе по 
предлагаемым учебно-методическим комплексам закладывает основу для 
последующего формирования универсальных учебных действий. Учащимися 
впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной деятельности.  

Младшие школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать 
над языком, что является основой для последующего саморазвития и 
самосовершенствования и эффективности процесса школьного иноязычного 
образования. 

Общая характеристика курса. Место курса  в учебном плане 
 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 
преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, 
призванных не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но 
и создавать условия для развития его свободы в общении на английском языке и в 
деятельности с помощью этого языка, его положительных эмоций и позитивного 
настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них 
уровне системные языковые представления об английском языке, расширить их 
лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их 
эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные 
способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт 
приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, 
моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в 
ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 
-обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 
грамматического материалов; 
- постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 
- взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 
грамматического, аудитивного аспектов; 
- ориентация на современный английский литературный язык в его британском 
варианте; 
- многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 
- коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

Настоящая программа предусматривает изучение английского языка в 
начальной школе (2—4 классы) общеобразовательных учреждений. Всего на 
изучение английского языка отводится 204 учебных часа, соответственно по 68 
часов ежегодно. 

Цели обучения английскому языку в начальной школе 
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Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, родным 
языком и литературным чтением, входит в предметную область «Филология». 
Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального 
общего образования являются: 
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; 
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах 
серии ―Rainbow English‖ является формирование элементарной 
коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, 
языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной 
компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 
способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 
соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на 
английском языке в начальной школе возможно при условии достижения 
учащимися достаточного уровня владения: 
- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 
элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 
(аудировании, говорении, чтении и письме); 
- языковой компетенцией— готовностью и способностью применять языковые 
знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 
оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной 
программе по иностранному языку для начальной школы; 
- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся 
строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 
страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной 
школы; 
- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 
затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 
дефицитом языковых средств; 
- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 
осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 
использованием современных информационных технологий, владением 
элементарными универсальными учебными умениями. 
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Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на 
уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии 
―Rainbow English‖. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, 
общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, 
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, представленных 
в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание 
младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и 
нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному 
общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается 
культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 
получения информации способствует расширению общего кругозора младших 
школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 
(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством 
иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический 
кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован 
таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 
способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 
осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных 
ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые 
способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

Планируемые результаты обучения английскому языку в начальной школе 
Работа по учебно-методическим комплексам ―Rainbow English‖ призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и  жизни 
современного человека и его важности для современного поликультурного мира. 
Школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 
языком. Содержание учебно-методических комплексов ―Rainbow English‖ 
позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. 
Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 
коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и 
неречевые средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено 
в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных 
особенностей младших школьников.  

Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 
формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре 
страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных 
мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 
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Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии ―Rainbow English‖ способствует достижению метапредметных 
результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы 
учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение учиться, приучают 
самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 
осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

Способы презентации нового языкового материала показывают учащимся, 
каким образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты 
с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, 
самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако 
наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется 
развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 
формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической 
и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых 
партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым 
поведением. 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в 
говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 
учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; 
знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 
следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция 
Говорение 
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 
странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 
и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 
- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова. 
Чтение 



 

189 
 

Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале; 
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 
Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 
- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать 
звуко-буквенные соответствия; 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- списывать текст; 
- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными); 
- находить в тексте слова с заданным звуком; 
- вычленять дифтонги; 
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 
ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 
- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 
(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 
- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 
- различать коммуникативные типы предложений по 
интонации; 
- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 
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ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 
изучаемого языка; 
- узнавать простые словообразовательные деривационные 
элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), префиксы -un; 
- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 
значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 
- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate – chocolate cake, water— to 
water); 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 
порядок слов; 
- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 
- оперировать в речи отрицательными предложениями; 
- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 
предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 
- оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 
reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I 
can swim. I like to swim.); 
- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 
- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, 
включая случаи man — men, woman – women, mouse – mice, fish – fish, deer – deer, 
sheep – sheep, goose – geese; 
- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 
- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good – ж better – best; bad – 
worse – worst); 
- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 
present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 
глаголы) – оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d 
like to... модальных глаголов can и must; 
- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 
вопросительных, отрицательных конструкций; 
- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 
yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 
- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 
пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 
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- использовать в речи личные, указательные, притяжа- тельные и некоторые 
неопределенные местоимения. 
 
Социокультурная компетенция 

Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого 
языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 
представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся 
овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в 
англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях 
межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся 
представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 
 
Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 
языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного 
или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут 
заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 
 
Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 
формирование следующих специальных учебных умений: 
_ пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
_ пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 
правил; 
_ вести словарь для записи новых слов; 
_ систематизировать слова по тематическому принципу; изучаемым языком на 
уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, 
структура предложения и т. д.); 
_ извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 
коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 
В познавательной сфере: 
_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 
самостоятельных письменных и устных высказываний; 
_ умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 
прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 
основную информацию). 
В ценностно-ориентационной сфере: 
_ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 
культуры мышления; 
_ приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 
ценностям других народов. 
В эстетической сфере: 
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_ овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений 
на иностранном языке; 
_ развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 
плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 
В трудовой сфере: 
_ умение ставить цели и планировать свой учебный труд. Представляя в 
обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по 
учебно-методическим комплексам серии ―Rainbow English‖ для начальной школы, 
отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному языку 
для начального общего образования у обучающихся: 
_ сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 
языка; 
_ расширится лингвистический кругозор; 
_ будут заложены основы коммуникативной культуры; 
_ сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный 
язык»; 
_ а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 
Содержание курса 

 основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 
возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет 
круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 
определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 
могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 
обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 
повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный 
анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов 
для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных 
странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 
учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации 
на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В 
большинстве своем в УМК (2-4) включаются 
тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в 
себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 
путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
—речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи 
на начальном уровне); 
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—языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 
знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 
—социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 
невербального поведения на начальном уровне); 
—учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 
приемы учебной работы); 
—компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 
умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 
образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 
школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 
Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы 
об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы 
речевого этикета. Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, 
профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние 
обязанности, семейные праздники, подарки. Мир вокруг нас. Природа. Времена 
года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 
пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. 
Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. Мир моих увлечений. 
Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними 
питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время 
года. Любимые персонажи книг. Время препровождение после занятий. Любимые 
виды спорта. Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). 
Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. 
Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. Школа, каникулы. 
Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня 
школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная 
школа в Англии. Школьные каникулы в России. Планы на летние каникулы. 
Типичное времяпрепровождение во время каникул. Путешествия. Путешествия 
поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие 
города. Планирование поездок. Гостиницы. Человек и его мир. Личностные 
качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. 
Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. Здоровье и еда. 
Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. 
Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный 
стол. Поход в магазин, покупки. Страны и города, континенты. Страны изучаемого 
языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории 
стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых 
регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия некоторых европейских 
стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. 
Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы 
страны. 
 

Программа обеспечиваеся учебными пособиями 
 



 

194 
 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 
Английский язык. 2—4 классы Серия ―Rainbow English‖ 
 
Математика УМК «Планета знаний» 
            

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном 
звене, сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального 
общего образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией 
авторов можно сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного 
курса и направленных на достижение поставленных целей.  
Учебные: 
— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 
принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 
счисления; 
— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 
действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей 
между ними, изучение законов арифметических действий; 
— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 
вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 
навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 
количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 
Развивающие: 
— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для 
становления пространственного воображения, мышления, в том числе 
математических способностей школьников; 
— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 
математике и другим учебным предметам; 
— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 
математических понятиях, способах представления информации, способах 
решения задач. 
 
Общеучебные: 
— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 
измерение, моделирование) и способами представления информации;   
— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 
представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, 
модель, таблица, диаграмма); 
— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 
деятельности; 
— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной 
работы: взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования 
познавательной деятельности и самооценки. 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объѐмны. Их решение 
происходит на протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в 
старших классах. Это обусловливает концентрический принцип построения курса: 
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основные темы изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению 
той или иной темы сопровождается расширением понятийного аппарата, 
обогащением практических навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому 
принципу — он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, 
подразделяется на несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт 
начального общего образования. При этом учитываются необходимость 
преемственности с дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные 
потребности школьников и обеспечение возможностей развития математических 
способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, 
согласно которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для 
учащихся, включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. 
Принцип целостности способствует установлению межпредметных связей внутри 
комплекта «Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 
2-го класса поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы 
«Приборы и инструменты». Знакомство с летоисчислением и так называемой 
«лентой времени» в курсе математики 3 класса обусловлено необходимостью еѐ 
использования при изучении исторической составляющей курса «Окружающий 
мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого 
материала, традиционного для начальной школы, так и материала, 
обеспечивающего подготовку к продолжению обучения в основной школе. 
Поэтому активно используются элементы опережающего обучения на уровне 
отдельных структурных единиц курса: отдельных упражнений, отдельных уроков, 
целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с 
принципом целостности включать новый материал, подлежащий обязательному 
усвоению, в систему более общих представлений. Это способствует осмысленному 
освоению обязательного  материала, позволяет вводить элементы 
исследовательской деятельности в процесс обучения. На уровне отдельных 
упражнений: наблюдения над свойствами геометрических фигур, формулирование 
(сначала с помощью учителя, а позже самостоятельно) выводов, проверка выводов 
на других объектах. На уровне отдельных уроков: сопоставление и различение 
свойств предметов, количественных характеристик (сопоставление периметра и 
площади, площади и объѐма и др.), выявление общих способов действий 
(например, «открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 1000). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном 
курсе — принцип вариативности — который реализуется через деление материала 
учебников на инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения 
его всеми учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но 
обязательный для ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть 
обеспечивает усвоение предметных умений на уровне требований, обязательных 
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для всех учащихся. В учебниках ориентиром обязательного уровня освоения 
предметных умений могут служить упражнения в рубрике «Проверочные задания» 
(1, 2 классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3-4 классы). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой 
теме; задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, 
обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на 
развитие познавательного интереса учащихся.  
Значительное место в курсе отводится развитию пространственных 
представлений учащихся. Своевременное развитие пространственных 
представлений помогает ребенку успешно адаптироваться в социальной и учебной 
среде и влияет на усвоение базисных алгоритмов, которые облегчают его 
взаимодействие с лавиной информации, которая обрушивается на него в 
современном обществе. Психологами установлено, что развитие пространственных 
представлений особенно эффективно для развития ребенка до достижения им 9-
летнего возраста. 

Особое значение задача развития пространственных представлений младших 
школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых 
правополушарных детей, к которым относятся не только левши, но и дети, 
одинаково хорошо владеющие и левой, и правой рукой, а также правши с 
семейным левшеством. Психологические программы коррекции развития этих 
детей во многом опираются на развитие пространственных представлений. 

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности 
развития детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В 
целях обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе 
математики выделен длительный адаптационный период, соответствующий по 
времени 1-й четверти обучения. В учебнике для 1 класса этот период  представлен 
системой заданий, нацеленных на развитие пространственных представлений 
учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выровнять уровень 
дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, 
интенсивной учебной нагрузке. 
В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему 
графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моделей 
при изучении основного учебного материала, обучение моделированию условий 
текстовых задач, повышенному вниманию к геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики 
значения (раскрытие двойственной природы числа и практического применения) 
отводится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. 
Важную развивающую функцию имеют измерения в реальном пространстве, 
моделирование изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и 
вычисление площади и объѐма реальных предметов, определение скорости 
пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также решение задач 
прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления 
величин. Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого 
количества сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в 
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окружающем мире, создают базу для формирования навыков самостоятельной 
исследовательской деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для 
решения задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро 
математического образования младших школьников. В курсе большое внимание 
уделяется формированию навыков сравнения чисел и устных вычислений, без 
которых невозможно эффективное усвоение письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: 
сложение и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение 
однозначных чисел (таблица умножения) и соответствующие случаи деления; 
вычисления в пределах 100; сложение и вычитание круглых чисел; умножение 
круглых чисел на однозначное число; умножение и деление на 10, 100, 1000; 
деление круглых чисел в случаях, сводимых к таблице умножения (например, 240 : 
30). 

Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения 
формирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. 
Особое внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется 
прогнозированию результата вычислений и оценке полученного результата. При 
этом используются приѐмы округления чисел до разрядных единиц, оценка 
количества цифр в результате и определение последней цифры результата и 
другие. 

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися 
рациональных способов вычислений. Особое внимание уделяется оценке 
возможности применения разных способов вычислений и выбору наиболее 
подходящего способа вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение 
решению текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. 
Необходимо отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для 
учащихся типы задач и задачи, решение которых не алгоритмизируется. При 
решении таких задач важную роль играют понимание ситуации, требующее 
развитого пространственного воображения, и умение моделировать условие задачи 
(подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение моделированию ситуаций 
начинается с самых первых уроков по математике (еще до появления простейших 
текстовых задач) и продолжается до конца обучения в начальной школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа 
решения конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, 
так и обобщенные способы решения типовых задач, а также универсальный 
подход, предполагающий моделирование условия и планирование хода решения 
задачи в несколько действий. 

При изучении геометрического материала учащиеся овладевают навыками 
работы с чертѐжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские 
и пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая 
геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о 
свойствах фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические 
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представления при решении задач практического содержания и при моделировании 
условий текстовых задач. 
В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не 
только предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, 
регулятивных, познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 
информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, 
получают информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы 
данными, достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в 
разных видах, находят нужную информацию при выполнении заданий на 
информационный поиск и в процессе проектной деятельности. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 
(проектная деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, 
осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы; 
моделировать условия задач; планировать собственную вычислительную 
деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять 
зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать 
наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 
житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, 
планированием маршрута, оцениванием временных и денежных затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу 
каждого года помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  
Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет 
возможность свободного выбора заданий (задания из вариативной части учебника, 
материалы рубрик «Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу 
учащиеся выбирают задания, основываясь на своих интересах, но со временем 
обучаются оценивать трудность предлагаемых заданий и выбирать задания с 
учетом собственных возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных 
художников, используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их 
создателей, дают возможность пробудить в ребѐнке ощущение единства, 
неразрывности мировой культуры, помогают создать представление о математике 
как части общечеловеческой культуры и ощутить себя причастным к ней, дают 
пищу воображению, интуиции, творческому импульсу. 
 
Программа обеспечивается следующими учебными и методическими пособиями. 

1 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 
Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 1 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — 
М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика». 
Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

2 класс 
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М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 
Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 2 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — 
М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение во 2 классе по учебнику 
«Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

3 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 
Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — 
М., АСТ, Астрель. 
М. Г. Нефѐдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое 
пособие. — М., АСТ, Астрель. 

4 класс 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 
Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Математика 4 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — 
М., АСТ, Астрель. 
М. И. Башмаков, М. Г. Нефѐдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Математика». 
Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 
 
Математика УМК «Начальная школа 21 века» 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального общего образования к 
результатам освоения младшими школьниками основ начального курса 
математики. 
Цели и задачи обучения математике. Обучение математике в начальной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

x обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 
формирование основ логико-математического мышления, пространственного 
воображения, овладение учащимися математической речью для описания 
математических объектов и процессов окружающего мира в количественном и 
пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения 
учебных задач; 

x предоставление младшим школьникам основ начальных математических 
знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и практические 
задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, 
оснований для упорядочивания и классификации математических объектов); 
измерять наиболее распространенные в практике величины; 

x умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять 
несложные геометрические построения; 

x реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 
узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 
математикой, стремиться использовать математические знания и умения при 
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изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести 
привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 
правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать 
красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий 
для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 
соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 
необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 
успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 
важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. 
Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для 
описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение 
общего приема решения задач как универсального действия, умения выстраивать 
логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 
использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 
необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в 
начальной школе. 
Общая характеристика учебного предмета «Математика»  

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки 
владения математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а 
также пригодятся в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

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

x освоение начальных математических знаний—понимание значения величин 
и способов их измерения; использование арифметических способов для 
разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 
арифметических действий; 

x развитие интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 
Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному образовательному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на 
ступени начального общего образования отводится 540 часов из расчета 4 часа в 
неделю с 1 по 4 класс. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Математика»  
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Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 
ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 
расширение содержания, так и совокупность методик и технологий (в том числе 
проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности 
средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных 
ориентиров. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира 
и самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
деятельности и жизни. 

Ценность свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 
поведения в обществе. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 
Отечеству. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Математика»  
Личностными результатами обучения учащихся являются: 

x самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

x готовность и способность к саморазвитию; 
x сформированность мотивации к обучению; 
x способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 
x заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 
x готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной 
жизни; 

x способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения; способность к самоорганизованности; 

x высказывать собственные суждения и давать им обоснование; владение 
коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в 
парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: 

x владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
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x понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 
решения; планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 
наиболее эффективного способа достижения результата; 

x выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 
работа с моделями и др.); 

x создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-
символических средств; 

x понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

x адекватное оценивание результатов своей деятельности; активное 
использование математической речи для решения разнообразных 
коммуникативных задач; 

x готовность слушать собеседника, вести диалог; умение работать в 
информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

x овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи; 

x умение применять полученные математические знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, 
оценки их количественных и пространственных отношений; 

x овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять 
наиболее распространенные в практике величины, распознавать и изображать 
простейшие геометрические фигуры; 

x умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» К 
концу обучения в первом классе ученик научится: называть: 

x предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над 
(под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

x натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 
(предыдущее) при счете число; 

x число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 
x геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, 

куб, шар); 
x различать: 
x число и цифру; 
x знаки арифметических действий; 
x круг и шар, квадрат и куб; 
x многоугольники по числу сторон (углов); 
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x направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 
вверх); читать: 

x числа в пределах 20, записанные цифрами; 
x записи вида 3 + 2 = 5, 6 - 4 = 2, 5 □ 2 = 10, 9 : 3 = 3; сравнивать 
x предметы с целью выявления в них сходства и различий; 
x предметы по размерам (больше, меньше); 
x два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 
x данные значения длины; 
x отрезки по длине; воспроизводить: 
x результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 
x результаты табличного вычитания однозначных чисел; 
x способ решения задачи в вопросно-ответной форме; распознавать: 
x геометрические фигуры; моделировать: 
x отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 
x ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 
x ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек 

или схематического рисунка; 
x характеризовать: 
x расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
x расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 
x результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 
x предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 
x расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 
x анализировать: 
x текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины); 
x предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 
x классифицировать: 
x распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 
x упорядочивать: 
x предметы (по высоте, длине, ширине); 
x отрезки в соответствии с их длинами; 
x числа (в порядке увеличения или уменьшения); конструировать: 
x алгоритм решения задачи; 
x несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 
x свою деятельнос ть (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 
x расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 
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x предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); решать 
учебные и практические задачи: 

x пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 
x записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 
x решать прос тые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 
x измерять длину отрезка с помощью линейки; 
x изображать отрезок заданной длины; 
x отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 
x выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 
x ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 
К концу обучения в первом классе ученик может научиться: сравнивать: 

разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 
воспроизводить: 

x способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в 
виде связного устного рассказа; 

x классифицировать: 
x определять основание классификации; обосновывать: 
x приемы вычислений на основе использования свойств арифметических 

действий; контролировать деятельность: 
x осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 
x преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 
x использовать изученные свойства арифметических действий при 

вычислениях; 
x выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, 

треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 
x составлять фигуры из частей; 
x разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными 

требованиями; 
x изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 
x находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 
x определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 
x представлять заданную информацию в виде таблицы; 
x выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа 

на поставленный вопрос. 
К концу обучения во втором классе ученик научится: называть: 
x натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 
x число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 
x единицы длины, площади; 
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x одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 
x компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 
x геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, 

окружность); 
x сравнивать: 
x числа в пределах 100; 
x числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше 

другого); 
x длины отрезков; различать: 
x отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
x компоненты арифметических действий; 
x числовое выражение и его значение; 
x российские монеты, купюры разных достоинс тв; 
x прямые и непрямые углы; 
x периметр и площадь прямоугольника; 
x окружность и круг; читать: 
x числа в пределах 100, записанные цифрами; 
x записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; воспроизводить: 
x результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 
x соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; приводить 

примеры: 
x однозначных и двузначных чисел; 
x числовых выражений; моделировать: 
x десятичный состав двузначного числа; 
x алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 
x ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, 

рисунка; 
x распознавать: 
x геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, 

угол); упорядочивать: 
x числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 
x числовое выражение (название, как составлено); 
x многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); анализировать: 
x текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 
x готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального 

способа решения; 
x классифицировать: 
x углы (прямые, непрямые); 
x числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); конструировать: 
x тексты несложных арифметических задач; 
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x алгоритм решения составной арифметической задачи; контролировать: 
x свою деятельность (находить и исправлять ошибки); оценивать: 
x готовое решение учебной задачи (верно, неверно); решать учебные и 

практические задачи: 
x записывать цифрами двузначные числа; 
x решать составные арифметические задачи в два действия в различных 

комбинациях; 
x вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные 

устные и письменные приемы вычислений; 
x вычислять значения простых и составных числовых выражений; 
x вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 
x строить окружность с помощью циркуля; 
x выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной 

задачи; 
x заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 
К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 
x свойства умножения и деления; 
x определения прямоугольника и квадрата; 
x свойства прямоугольника (квадрата); называть: 
x вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 
x элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 
x центр и радиус окружности; 
x координаты точек, отмеченных на числовом луче; читать: 
x обозначения луча, угла, многоугольника; различать: 
x луч и отрезок; характеризовать: 
x расположение чисел на числовом луче; 
x взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, 

имеют общую точку (общие точки); 
x решать учебные и практические задачи: 
x выбирать единицу длины при выполнении измерений; 
x обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 
x указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 
x изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 
x составлять несложные числовые выражения; 
x выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 
К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть: 
x любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 
x компоненты действия деления с остатком; 
x единицы массы, времени, длины; 
x геометрическую фигуру (ломаная); сравнивать: 
x числа в пределах 1000; 
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x значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
различать: 

x знаки > и <; 
x числовые равенства и неравенства; читать: 
x записи вида 120 < 365, 900 > 850; воспроизводить: 
x соотношения между единицами массы, длины, времени; 
x устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 
x числовых равенств и неравенств; моделировать: 
x ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка; 
x способ деления с остатком с помощью фишек; упорядочивать: 
x натуральные числа в пределах 1000; 
x значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 
x структуру числового выражения; 
x текст арифметической (в том числе логической) задачи; классифицировать: 
x числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 
x план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 
x свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; решать 
учебные и практические задачи: 

x читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 
x читать и составлять несложные числовые выражения; 
x выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
x вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 
вычислений; 

x выполнять деление с остатком; 
x определять время по часам; 
x изображать ломаные линии разных видов; 
x вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без скобок); 
x решать текстовые арифметические задачи в три действия. 
К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 
x сочетательное свойство умножения; 
x распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); читать: 
x обозначения прямой, ломаной; приводить примеры: 
x высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 
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x верных и неверных высказываний; различать: 
x числовое и буквенное выражение; 
x прямую и луч, прямую и отрезок; 
x замкнутую и незамкнутую ломаную линии; характеризовать: 
x ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 
x взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 
x буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; воспроизводить: 
x способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; решать учебные и 

практические задачи: 
x вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 
x изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 
x проводить прямую через одну и через две точки; 
x строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 
x К концу обучения в четвертом классе ученик научится: называть: 
x любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 
x классы и разряды многозначного числа; 
x единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 
x пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в 

виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, 
конус, цилиндр); 

x сравнивать: 
x многозначные числа; 
x значения величин, выраженных в одинаковых единицах; различать: 
x цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; читать: 
x любое многозначное число; 
x значения величин; 
x информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; воспроизводить: 
x устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни; 
x письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 
x способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

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

циркуля и линейки; 
x моделировать: 
x разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение 

в одном направлении, в противоположных направлениях; 
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x упорядочивать: 
x многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 
x значения величин, выраженных в одинаковых единицах; анализировать: 
x структуру составного числового выражения; 
x характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

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

«если, то», «неверно, что»; 
x контролировать: 
x свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 

числами, используя изученные приемы; 
x решать учебные и практические задачи: 
x записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 

миллионов; 
x вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 
x решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи 

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

вычислениях; 
x вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 
К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: называть: 

координаты точек, отмеченных в координатном углу; сравнивать: 
x величины, выраженные в разных единицах; различать: 
x числовое и буквенное равенства; 
x виды углов и виды треугольников; 
x понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

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

приводить примеры: 
x истинных и ложных высказываний; оценивать: 
x точность измерений; исследовать: 
x задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 
x информацию, представленную на графике; решать учебные и практические 

задачи: 
x вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 
x исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

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

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

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
1. Учебник «Математика», часть первая, 1 класс. Авторы: Кочурова Елена 

Эдуардовна, Рудницкая Виктория Наумовна, Рыдзе Оксана Анатольевна. 
2. Учебник «Математика», часть вторая, 1 класс. Автор Рудницкая Виктория 

Наумовна. 
3. Тетради на печатной основе: 

№1 .Автор Е. Э. Кочурова №2. Автор Е. Э. Кочурова №3. Автор В. Н. Рудницкая 
4. Учебник «Математика», часть первая, 2 класс. Авторы: 

Кочурова Елена Эдуардовна, Рудницкая Виктория Наумовна, Рыдзе Оксана 
Анатольевна. 

5. Учебник « Математика», часть вторая, 2 класс. Автор Рудницкая Виктория 
Наумовна. 

6. Тетради на печатной основе: 
№1 .Автор Е. Э. Кочурова №2. Автор Е. Э. Кочурова №3. Автор В. Н. Рудницкая 

7. Учебник «Математика», часть первая, 3 класс. Авторы: 
Кочурова Елена Эдуардовна, Рудницкая Виктория Наумовна, Рыдзе Оксана 
Анатольевна. 

8. Учебник « Математика», часть вторая, 3 класс. Автор Рудницкая Виктория 
Наумовна. 

9. Тетради на печатной основе: 
№1 .Автор Е. Э. Кочурова №2. Автор Е. Э. Кочурова №3. Автор В. Н. Рудницкая 

10. Учебник «Математика», часть первая, 4 класс. Авторы: 
Кочурова Елена Эдуардовна, Рудницкая Виктория Наумовна, Рыдзе Оксана 
Анатольевна. 

11. Учебник « Математика», часть вторая, 4 класс. Автор Рудницкая 
Виктория Наумовна. 

12. Тетради на печатной основе: 
№1 .Автор Е. Э. Кочурова 
№2. Автор Е. Э. Кочурова №3. Автор В. Н. Рудницкая 

13. Методическое пособие «Математика. Методика обучения». 
Авторы: В.Н. Рудницкая, Е. Э. Кочурова, О. А. Рыдзе. 
Окружающий мир УМК «Планета знаний» 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. 
Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет 
целостного и системного представления о мире и месте человека в нѐм. Это и 
определяет его цель — формирование знаний о природе, человеке и обществе, 
осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание 
правильного отношения к окружающему миру. 

Задачи курса: 
x систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 
x формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 
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x знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 
эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

x социализация ребѐнка; 
x развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 
x воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
x формирование самостоятельной познавательной деятельности; 
x развитие мышления, воображения и творческих способностей; 
x формирование информационной грамотности (ориентировка в 

информационном пространстве, отбор необходимой информации, еѐ 
систематизация и др.); 

x формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 
существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 
причинно-следственные связи, выявлять последовательность процессов и 
прогнозировать их; 

x формирование умений работать в больших и малых группах (парах 
постоянного и сменного состава); 

x формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, 
осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия 
пробелов в знаниях и умениях); 

x патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 
При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные 

дидактические принципы: научности, доступности, систематичности, 
последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности 
образа мира, культуросообразности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счѐт 
интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» 
положено диалектическое единство системы «природа — человек — общество». 
Сведения о каждой составляющей этой системы также носят интегрированный 
характер и относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о 
природе включают элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, 
биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов создаѐт условия для 
формирования у младших школьников представления о природе как едином целом, 
в котором все компоненты взаимодействуют  друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности 
представлены в курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, 
экономики и других отраслей научного знания. Человек в данном курсе 
рассматривается как биосоциальное существо. В связи с этим сведения о человеке 
являются связующим звеном между знаниями о природе и знаниями о социальной 
действительности. У детей формируется первоначальное понятие о человеке как 
живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия между 
ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности человека, как 
логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с использованием 
орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития человека: 
общение с другими людьми и познание окружающего мира. 
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Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого 
человека как культурного и образованного гражданина своей страны. 
Пропедевтические знания по истории в начальной школе в рамках курса 
«Окружающий мир» нацелены на формирование. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-
нравственного и интеллектуального развития ребѐнка. Данный принцип 
реализуется за счѐт создания условий для проявления самостоятельности, 
инициативности, творчества детей в различной деятельности. Усвоение учащимися 
знаний и умений рассматривается как средство развития, а не самоцель. 

В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 
Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными 
эмоциями, их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети 
убеждаются в необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются 
некоторым приѐмам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по 
развитию эстетического восприятия окружающего мира. Программа 
последовательно раскрывает не только научную и практическую значимость 
изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для человека и общества в 
целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия 
разнообразных заданий на сравнение объектов, выявление их существенных 
признаков, классификацию, установление причинно-следственных связей и 
зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 
наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким 
образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В 
учебных пособиях предлагаются задания для развития умения работать со 
схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 
Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 
грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, 
энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить 
нужную информацию и обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной 
составляющей содержания курса, осознание школьниками необходимости 
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о 
достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны 
и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей 
ценности культурного наследия и необходимости его охраны. 
При конструировании содержания программы использовался принцип 
спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 
«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, 
изученным на предыдущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на 
последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах 
учащиеся получают первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и 
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животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), 
то в 3–4 классах с помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха и 
горных пород, жизненные процессы растений и животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 
обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 
реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и 
вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 
закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума 
содержания начального общего образования и требований к уровню подготовки 
обучающихся в образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент 
окончания детьми начальной школы, предусмотренных новым Государственным 
стандартом начального общего образования. 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, 
задания для дополнительного закрепления, формирования различных умений, 
применения полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия 
предлагают блоки заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное 
место в вариативной части занимают задания на развитие творческих и 
интеллектуальных способностей (творческая работа, интеллектуальный марафон). 
Они предполагают наличие определѐнного уровня развития воображения и 
нестандартного мышления у учащихся. 
Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности 
младших школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, 
выходящих за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части 
выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» 
учитывались также и специфические для него принципы: краеведческий, 
сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в 
роли главного метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в 
основном общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. 
Постепенно они становятся более длительными и систематическими. На смену 
общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в 
дальнейшем процессе обучения различные виды наблюдений комбинируются друг 
с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим 
миром используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также 
длительные опыты, проведение которых может занимать несколько дней. Главным 
при этом является вооружение учащихся методом познания, подведение их к 
осознанию способности человека путѐм опытов изучать свойства различных 
объектов окружающего мира. Постепенно одним из важнейших способов 
приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная 
деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, еѐ проверкой, отбором 
относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в 
течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование 



 

214 
 

организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, газами, твѐрдыми 
телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путѐм, закрепляются в 
процессе выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются 
работы с планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой 
природы, рисунками, таблицами, схемами и диаграммами, а также графические 
практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребѐнку рассматривать структуру 
природных и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, 
выявлять последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют 
готовые модели и конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся 
работать в коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий 
результат. В связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в 
парах постоянного и сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают 
новые формы общения, решают конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, 
ведущей в дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном 
возрасте, в процессе изучения предмета «Окружающий мир» часто используются 
игры (дидактические и ролевые). По мере формирования у учеников 
познавательных интересов и основных компонентов учебной деятельности доля 
игры в обучении сокращается и на первое место выходит практико-
ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 
«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются 
уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов 
или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной 
средой. Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников 
представлений о предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. 
Эти представления используются на последующих уроках как основа для 
формирования конкретных знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с 
объектами природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают 
различные предметы, проводят элементарные опыты по определению свойств 
некоторых из них. Ученики получают разные или одинаковые для всех задания и 
выполняют их под руководством учителя. 
Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда 
педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников 
из-за сложности изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. 
Демонстрация изображений объектов проводится также в связи с недоступностью 
их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» 
учащиеся усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных 
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жизненных ситуациях: умения организовать свою деятельность, определив еѐ цели 
и задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой деятельности; оценивать 
достигнутые результаты. В курсе формируются также исследовательские, 
коммуникативные и информационные умения. 

В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам 
поведения в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и 
поступки других людей в соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» 
по каждому году обучения. Планируемые результаты определяют как 
обязательный минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого 
класса, чтобы успешно продолжить дальнейшее обучение, так и определяют зону 
ближайшего развития учащихся — знания и умения, которыми дети могут 
овладеть за счѐт более полного усвоения содержания программы благодаря своей 
любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая 
выражается в усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 
обучения в среднем звене школы, а также в формировании универсальных учебных 
действий: познавательных (общеучебных и логических), коммуникативных, 
регулятивных и личностных, которые способствуют овладению младшими 
школьниками компетентностью «уметь учиться». 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который 
включает учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 

1 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, 
№ 2.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 
«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, 
№ 2.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий 
мир». Методическое пособие.  

3 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 
класс. Учебник. В 2 ч. 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 
класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе 
по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие.  

4 класс 
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 
класс. Учебник. В 2 ч.  
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Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 
класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе 
по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 
Окружающий мир УМК «Начальная школа 21 века» 

Программа по окружающему миру разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 
образования к результатам освоения младшими школьниками основ начального 
курса окружающий мир. 
Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

Рабочая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования по предметным областям «Естествознание. Обществознание. 
(Окружающий мир)» и используется для обучения в четырехлетней начальной 
школе в образовательном учреждении любого типа. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 
школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 
опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 
мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 
ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 
духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 
«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 
взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание 
важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного 
обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного 
развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго 
поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс 
воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит в 
формировании целос тного взгляда на окружающую социальную и природную 
среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 
Описание места учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
Согласно федеральному базисному образовательному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение окружающего мира на ступени 
начального общего образования отводится 270 часов из расчета 2 часа в неделю с 1 
по 4 класс. 
   В учебном плане МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» на изучение 
окружающего мира отводится 270 часов из расчета 2 часа в неделю (1 класс — 66 
часов, 2 класс — 68 часов, 3 класс —68 часов, 4 класс — 68 часов). 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Окружающий 
мир» 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 
человека и общества. 
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Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 
многообразии ее форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 
культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 
человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-
культурного многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как 
основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Окружающий мир» 
Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 
метапредметныгх результатов обучения, т. е. реализовать социальные и 
образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования 
младших школьников. 
Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 
относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 
определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 
Это: 

x готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 
x достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 
x личностныге качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 
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x Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. 
Это: 

x формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 
особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном 
мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в 
мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

x воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 
независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

x понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 
поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыгми и 
сверстниками; 

x формирование основ экологической культурыг, понимание ценности любой 
жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений 
среды обитания. 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 
образовательных задач: 

x осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 
сторонах и объектах; 

x обнаружение и установление элементарныгх связей и зависимостей в 
природе и обществе; 

x овладение наиболее существенныгми методами изучения окружающего мира 
(наблюдения, опыгт, эксперимент, измерение); 

x использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; 

x расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания 
обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению 
метапредметныгх результатов естественно-научного и обществоведческого 
образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет 
рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 
школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и 
личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 
«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 
общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами 
данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 
познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

x познавательныге как способность применять для решения учебныгх и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 
анализ, доказательства и др.); 
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x регулятивные как владение способами организации, планирования 
различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 
творческой), понимание специфики каждой; 

x коммуникативные как способности в связной логически целесообразной 
форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 
рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 
способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, 
сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации 
(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 
определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 
Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 
школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 
способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для 
понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция 
обеспечивает формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 
культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением 
задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в 
природной и социальной среде. 
В основе построения курса лежат следующие принципы: 
Принцип интеграции — соотношение между естественно-научными знаниями и 
знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 
общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум 
причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших 
психологических особенностей младшего школьника — целостность, 
нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает 
познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее 
отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и 
интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только 
общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и 
более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», 
«человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 
деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных 
предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические, 
психологические, исторические и др. 
Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка 
этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и 
личностного развития, а также последующего успешного обучения; 
предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои 
познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 
Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики 
социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, 
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обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами 
действительности. 
Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 
эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 
школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в 
программе уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающихся 
российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, искусства, 
литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен специальный 
раздел «Расширение кругозора школьников». 
Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру 
определяется социальной значимостью решения задачи экологического 
образования младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: 
расширением представлений школьников о взаимодействии человека с 
окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», 
«Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, 
подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется не 
только на отношение человека к природным объектам, но и к другим людям 
(элементы социальной экологии). Принцип поступательности обеспечивает 
постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность 
успешного изучения соответствующих естественно-научных и гуманитарных 
предметов в основной школе. 
Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных 
явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на 
природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, 
художественный музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение чувственных 
представлений школьников и облегчает усвоение естественно-научных и 
обществоведческих понятий. 
Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого  содержания 
обучения подчинялся определенным требованиям. 
Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является 
раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления 
трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от 
класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и 
терминами. 
При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу 
обучения в начальной школе, учитывалось следующее: уровень представлений, 
накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в дошкольном 
детстве;необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с 
этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания 
существенных его характеристик;зависимость усвоения понятия от уровня 
сформированности логической связной речи, коммуникативных умений, 
обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке науки 
конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными 
терминами и понятиями;преемственность и перспективность в предъявлении 
терминологии и понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического 
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значения этапа начального образования, формирование готовности к дальнейшему 
усвоению научных понятий. 
Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических 
сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило 
необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

x Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других 
живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание 
себя как необходимое условие эмоционального благополучия и успешной 
социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 
класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо 
(организм)» (4 класс). 

x Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться 
к другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 
Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» 
(2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); 
«Человек и общество» (4 класс). 

x Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 
природы, почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек 
— биологическое существо (организм)» (4 класс). 

x Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 
гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка 
общества. 

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как 
трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и 
общество, в котором он живет» (4 класс). 

x История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, 
какие важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, 
техника, культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные 
времена (исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена 
(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 
класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в 
рамках предмета Окружающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. 

Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного 
курса — определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых 
явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в основном, 
искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не 
встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: 
обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут 
использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность процесса 
изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, 
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предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность 
предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах 
обучения: 

x организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, 
опыты и пр.); 

x усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности 
учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных 
организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты ( в парке и 
на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения 
Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника 
и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций 
удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые становятся основой для 
появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного 
учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. 
Их цель: оживить знания школьника, систематизировать их, создать стройную 

картину определенного исторического периода развития нашего государства. 
Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь 

систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и создается 
возможность четко представить обобщенное видение исторических эпох: «Древняя 
Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная 
Россия». 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

x воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 
достопримечательности столицы России; 

x различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 
улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

x ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
x различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры 

и быта; приводить примеры различных профессий; 
x различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
x определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные 
изменения; 

x устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
x описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 
x сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 
x анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
x различать основные нравственно-этические понятия; 
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x рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 
портрет членов семьи, друзей; 

x участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 
x К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 
x составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях 

членов семьи. 
x называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 
x оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 
x различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); 

соотносить событие с датой его происхождения; 
x кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть 

отличия Земли от других планет Солнечной системы; 
x называть царства природы; 
x описывать признаки животного и растения как живого существа; 
x моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 
x различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных 

состояний воды; 
x устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать 

сообщества; 
x описывать представителей растительного и животного мира разных 

сообществ; 
x сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их 

обитания; 
К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

x «читать» информацию, представленную в виде схемы; 
x воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе - описании) 

изученные сведения из истории Древней Руси; 
x ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-

кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные 
культуры» 

x проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 
x приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 
x характеризовать условия жизни на Земле; 
x устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
x описывать свойства воды (воздуха); 
x различать растения разных видов, описывать их; 
x объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 
x объяснять отличия грибов от растений; 
x характеризовать животное как организм; 
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x устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 
поведения и условиями обитания животного; 

x составлять описательный рассказ о животном; 
x приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
x характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (в пределах изученного); 
x сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны 

эпох; 
x называть даты образования Древней Руси, венчания на царства 
x первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; 
x работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 
x ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 
x анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 
x Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, 

условные обозначения на карте; 
x приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 
x проводить несложные опыты по размножению растений. 
x проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации; 
x рассказывать об особенностях быта людей в разные ис торические времена 
x ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории 

родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные 
открытия и др.); 

x высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 
свои высказывания с текстом учебника. 
К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

x характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 
x моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 
x устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 
x оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, 
честности, смелости и др.; 

x анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 
соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической карты 
объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

x описывать характерные особенности природных зон России, особенности 
почв своей местности; 

x составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
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x различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 
«историческое время», «эпоха», «столетие»; 

x соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 
исторической эпохе; 

x называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( 
в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 
культуры; 

x различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 
Называть имя Президента современной России; 

x описывать основные события культурной жизни России (в разные 
исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

x называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 
исторических эпох. 
К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

x применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 
соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 
вредные привычки; 

x различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с 
ним строить общение; 

x раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 
государственного устройства, события в культурной жизни) рамках изученного. 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

x «Окружающий мир». Учебник для 1,2,3,4,класса. Автор Н.Ф. Виноградова. 
x Окружающий мир. Рабочие тетради №1,2, для 1,2,3,4 класса. Автор 

Н.Ф.Виноградова. 
x Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века». Под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой 
x Окружающий мир. Методическое пособие. Автор Н.Ф.Виноградова. 
x Окружающий мир. Комментарии к урокам. Пособие для учителя. Автор 

Н.Ф.Виноградова. 
x Электронные УМК. Энциклопедия «Кирилл и Мефодий»: «Уроки 

«Окружающий мир» 
Музыка УМК «Планета знаний» 

Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» для 1-4 класса разработана на 
основе: 

x требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего   образования; 

x Фундаментального ядра содержания общего образования; 
x Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 
x Рабочей программы курса «Музыка» автора Т.И.Бакланова 
x СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
x Примерной программы по музыке (сборник «Программы 
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общеобразовательных учреждений», Просвещение, серия «Стандарты второго 
поколения») с учетом требований государственного образовательного стандарта 
для начальной школы; 

Программа разработана на основе современных научно – педагогических идей 
и предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических 
технологий. В программе уделено особое внимание знакомству детей с 
музыкальным фольклором народов России и классической музыки, а также 
выявлению народно – песенных истоков русской профессиональной музыки.  
Особое внимание уделено повышению роли художественного, в том числе – 
музыкального образования, в формировании духовно – нравственной культуры 
личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно – исторических и 
национально – культурных традиций России, а также широкому использованию 
средств искусства, в патриотическом воспитании обучающихся, в формировании у 
них культуры межнациональных отношений. Сделан акцент на арт - 
терапевтических и коррекционных функциях художественного образования, а 
также дифференцированном подходе к различным группам обучающихся, в том 
числе – к одаренным детям. 

Главная  цель  музыкального образования – формирование и развитие 
музыкальной культуры обучающихся как одной из составных частей общей 
культуры личности. 

Музыкальное образование  должно способствовать повышению культуры 
личности обучающихся на основе выявления и развития ее музыкальных, 
творческих и духовных способностей. 
 

Этому способствует целостная система задач музыкального образования: 
1. Формирование музыкально – информационной культуры личности: 
- воспитание музыкально – познавательных потребностей и интересов; 
- приобретение основ музыкально – теоретических и музыкально – 

исторических знаний; 
-приобретение первоначальных навыков поиска и анализа информации о 

музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов информации 
(книг, видеофильмов, музыкальных музеев и т.д.) 

2. Формирование культуры музыкального восприятия: 
- приобретение опыта музыкально – слушательской деятельности и новых 

музыкальных впечатлений; 
-  формирование потребности в восприятии музыки; 
- воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку; 
- развитие интереса к слушанию народной музыки и шедевров музыкальной 

классики; 
- воспитание музыкального вкуса; 
- освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных 

музыкальных произведений, их художественно – образного содержания, 
выразительных средств. 

3. Формирование и развитие музыкально – исполнительской культуры 
обучающихся: 
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- приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 
элементарного музицирования; 

- выявление и развитие музыкальных способностей обучающихся; 
- потребности в различных видах музыкально – исполнительской деятельности, 

элементарных певческих умений и навыков; 
- навыков элементарного музицирования и импровизации на детских и 

простейших народных инструментах. 
4. Формирование музыкально – релаксационной культуры: 
- освоение детьми приемов снятия психологического и мышечного напряжения 

в процессе выполнения разнообразных музыкально – терапевтических упражнений 
(развитие певческого дыхания с использованием методов звукотерапии, развития 
музыкального восприятия и творческого воображения с использованием 
возможностей музыкальной терапии). 

5. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 
потребности в самостоятельной музыкально – творческой деятельности, 
первоначальных навыков музыкальной композиции. 

6. Формирование и развитие духовных способностей личности средствами 
музыкального искусства, системы духовно – нравственных ценностей и 
идеалов, потребности в самопознании, самооценке, самообразовании, 
саморазвитии и самореализации. 

Одной из главных особенностей данной программы и учебников, разработанных 
на ее основе, является поликонтекстный подход к общему музыкальному 
образованию. Он заключается в том, что содержание музыкально – образовательного 
процесса разработано одновременно в нескольких контекстах: художественно-
эстетическом, аксиологическом, психолого-педагогическом, семантическом, 
культурно-историческом, этнокультурном, экологическом, информациологическом и 
арт-терапевтическом. 

Художественно – эстетический контекст создает условия для формирования у 
детей средствами музыкального искусства эстетических представлений о красоте в 
искусстве и жизни, для развития их эстетического вкуса и других составляющих 
художественно – эстетической культуры личности. 

Аксиологический (ценностный) контекст является фактором преодоления в 
процессе музыкального образования конфликтов духовно-нравственного и 
художественно-эстетического становления личности ребенка в противоречивой, 
часто агрессивной по отношению к его психике, современной культурно-
информационной среде. Данный контекст программы призван способствовать 
вытеснению из сознания ребенка антигуманных, безнравственных и 
антихудожественных образов и идеалов, которые не свойственны культурно-
исторической психологии российского сознания, и замещению их лучшими 
образами и идеалами отечественной культуры.  
Содержание основано на целенаправленно отобранных музыкальных образах 
природы, сказочных персонажей, человека, народа, Родины. Художественно-
образное содержание музыкальных произведений, рекомендуемых для исполнения 
и прослушивания, отражает такие духовно-нравственные ценности, как любовь к 
России, людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. В этих музыкальных 
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произведениях воплощены также традиционные для отечественной культуры 
образы-идеалы человека и такие качества реальных и сказочных героев, как 
доброта, красота, смелость, находчивость, сообразительность, способность к 
состраданию, любовь к детям, трудолюбие, справедливость и т. д. 

Психологический контекст позволяет осуществлять психологическую 
диагностику личности ребенка в условиях музыкально-образовательного процесса, 
выявлять и корректировать его эмоциональные реакции на музыку, определять 
психолого-педагогическую эффективность уроков музыки. 

Семантический контекст, заключающийся в акцентировании внимания на 
значениях и смыслах музыкальных текстов, обеспечивает существенное 
обновление и систематизацию традиционного семантического пространства уроков 
музыки. В данном пространстве выделены приоритетные значения, смыслы и 
образы музыкального искусства, обладающие высоким социализирующим и 
психолого-педагогическим потенциалом. Семантическими "узлами" целостного 
музыкально-развивающего пространства становятся:  
- музыкальные образы природы, семьи, детей и детства, родного дома, Родины;  
музыкальные образы сказочных героев, обладающих теми или иными 
добродетелями;  
музыкальные темы и образы, отражающие наиболее важные для воспитания, 
обучения, развития и оздоровления современных школьников способы 
взаимодействия человека с природой, другими людьми и искусством. 
     В основу моделирования семантического пространства музыкального 
воспитания, обучения и развития младших школьников положена система 
ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального искусства формировать 
у детей образную картину окружающего мира в его многообразных измерениях и 
проявлениях.  
     В эту систему включены следующие понятия: музыкальное пространство и 
пространство в музыке; музыкальное время и время в музыке; музыкальное 
движение и движение в музыке; музыкальные предметы и предметный мир в 
музыке. 

Исторический контекст разработки программного содержания позволяет 
показать взаимосвязь историко-культурных традиций и современности, а также 
диалог музыкальных культур различных эпох, цивилизаций, народов и стран. 
Средствами музыкального искусства у детей формируются как интерес к 
музыкальным традициям и современной музыкальной жизни разных народов 
России и других стран, так и представления о музыке старинной и современной, 
классической и народной. 

Культурологический и этнокультурный контексты обеспечивают 
формирование у детей первоначальных представлений о формах бытования тех или 
иных музыкальных произведений и музыкальных инструментов в различных 
социокультурных и этнокультурных средах. Для этого предусмотрено "вживание" 
детей в конкретные музыкально-бытовые ситуации (музыка в нашем доме, на 
улицах города, в храме, на балу, народном празднике, в театре, кино, цирке и т. д.). 

Информациологический контекст предполагает формирование у детей 
первоначальных представлений о роли и месте музыки в современном мировом 
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информационном пространстве, о возможностях телевидения, радио, компьютера и 
других электронных средств в трансляции музыкальной информации. 

Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у 
школьников средствами музыкального искусства первоначальных представлений о 
красоте и многообразии природного мира, а также о роли человека в его 
сохранении и защите. 

Художественно-эстетический контекст создает условия для формирования у 
детей средствами музыкального искусства эстетических представлений о красоте в 
искусстве и жизни, для развития их эстетического вкуса и других составляющих 
эстетической культуры личности. 

Арт-терапевтический контекст дает учителю музыки возможность 
формировать у детей музыкально-релаксационную культуру, активно использовать 
целительные возможности музыки в интеграции с другими видами искусства. Это 
стало особенно важным в связи с ростом психических расстройств, повышенной 
тревожности и агрессивности, психосоматических заболеваний у детей, о которых 
свидетельствует современная статистика. Использованы различные виды арт-
терапии: музыкальная терапия (вокальная и дыхательная), фольклорная терапия, а 
также интегрированные с музыкой сказкотерапия, танцевально-двигательная 
терапия, цветотерапия и драматерапия. 

Еще одной важной особенностью программы и учебников является то, что их 
содержание можно варьировать и адаптировать применительно к конкретным 
условиям музыкально-образовательного процесса в той или иной локальной 
социокультурной и этнокультурной среде. 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы: 
сотворчество, сотрудничество, личностно-ориентированный подход, творческие 
проекты, дифференцированные обучающие, развивающие и диагностирующие 
задания. Так же предусмотрены различные сочетания инвариантных и вариативных 
тем и заданий, проблемные ситуации, самостоятельный информационный поиск, 
интеграция различных видов художественно – творческой и художественно-
познавательной деятельности учащихся. 

Уроки музыки, проводимые по данной программе, можно интегрировать с 
уроками изобразительного искусства на основе: 

x Выявления общего и особенного в языке разных видов искусства; 
x Общности художественно-образного содержания произведений различных 

видов искусства; 
x Общности духовно-нравственных смыслов произведений искусства. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета ―Музыка‖. 
  Ядро культуры личности составляют духовно-нравственные ценности и 

идеалы, в которых проявляются духовные способности личности. Данные 
способности определяют отношение человека к себе, другим людям, Родине, 
народу, природе, культурному наследию, различным видам деятельности (труду, 
учебе, художественному творчеству и т. д.). Эти способности дают духовный 
импульс творчеству, наполняют процесс и результаты творческой деятельности 
высшими духовно-нравственными смыслами, одухотворяют восприятие и 
исполнение музыкальных произведений. 
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Ориентация данной программы на комплексное формирование и развитие всех 
основных компонентов музыкальной культуры личности с учетом ее музыкальной 
направленности, музыкальных, творческих и духовно-нравственных способностей 
позволяет эффективно достигать основных целей изучения музыки в начальной 
школе. 

Программой предусмотрено обучение музыке с первого по четвертые классы в 
общей учебно-игровой форме – воображаемого путешествия по Музыкальному миру 
по следующим образовательным маршрутам (сквозным темам года): 

1. «Где музыка берет начало?» путешествие по миру звуков, ритмов, мелодий и 
музыкальных образов (1 класс) 

2. «Волшебные силы музыки»: знакомство с особенностями музыки как вида 
искусства, с ее создателями и исполнителями (2 класс) 

3. «Где живет музыка?» путешествие по концертным залам, музыкальным 
театрам и музеям (3 класс) 

4. "Музыкальная жизнь разных стран и народов»: музыкальное путешествие 
по России и странам Европы (4 класс) 

Благодаря такой структуре программы ее содержание логично и последовательно 
развертывается от звуков и образов природы к музыкальным звукам, интонациям, 
образам, средствам музыкальной выразительности, затем к простым музыкальным 
формам и жанрам (песне, танцу, маршу), от них – к крупным музыкальным формам 
(симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют возможность 
познакомиться и с разнообразными формами бытования музыкального искусства, 
его сохранением, изучением, исполнением и трансляцией в современном культурно 
– информационном пространстве, а также с воплощенными в музыкальной культуре 
духовно-нравственными ценностями и  идеалами (любовь к Родине, природе, своему 
народу, родному дому, ценностям семьи и семейных традиций, уважительное 
отношение к разным народам России и других стран, интерес к их музыкальному 
искусству и национально-культурным традициям и др.) Знакомство с жизнью и 
творчеством великих русских и зарубежных композиторов- классиков 
осуществляется в ракурсе, позволяющем раскрыть важную роль в творческих 
достижениях и успехах музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные 
традиции, любовь к природе, интерес к народной музыке, образованность, 
трудолюбие, путешествие по миру. 

Таким образом, в программе «Музыка» для 1-4 классов в полной мере 
представлены все содержательные линии, предусмотренные ФГОС для начальной 
школы: 

«Музыка в жизни человека»; 
«Основные закономерности музыкального искусства»; 
«Музыкальная картина мира» 
Результаты освоения учебного курса «Музыка» 
Раздел «Музыка в жизни человека» 
Выпускник научится: 
x воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,  эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 
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различных видах музыкально - творческой  деятельности; 
x ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве,  в многообразии 

музыкального  фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные  музыкальные 
традиции; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
x Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально – исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
x Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально – 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
 
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 
Выпускник научится: 
x Соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
x Реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности ( в пении и интерпретации музыки, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 

x Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 

x Владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 
Выпускник научится: 
x Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально – пластическое движение, импровизация и др.); 
x Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 
x Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества различных стран мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 
x Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 
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в выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества 
народов мира; 

x Оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно –
массовых мероприятий, представлять  широкой публике результаты собственной 
музыкально – творческой деятельности (пение, драматизация и др).,собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 
У выпускника будут сформированы: 
x внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

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

x ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
x учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу; 
x способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

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

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

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

x развитие этнических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

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

x эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
x внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

x выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
x адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной 

деятельности; 
x положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
x компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
x морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
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x эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 
x принимать и сохранять учебную задачу; 
x учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
x планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

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

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

новом учебном материале; 
x осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
x самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

Раздел « Познавательные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 
x осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы 
x строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
x основам смыслового чтения, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 
x осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

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

строении, свойствах и связях; 
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x обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 

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

x устанавливать аналогии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
x осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 
x осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
x осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
x осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
x строить логическое рассуждение, включая установление причинно-

следственных связей. 
Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 
Выпускник научится: 
x допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

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

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
x учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 
x учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
x понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
x аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

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

его участников; 
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x с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

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

x осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

x адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

x адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 1-ГО КЛАССА. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучающихся будет сформировано: 
• положительное отношение к урокам музыки. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 
• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к 

народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 
• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 
• эмоционально - ценностного отношения к искусству, к произведениям 

классической музыки. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность 

звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
• связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 
• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 
• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 
• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные 

инструменты; 
• выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные 

для слушания в вариативной части программы; 
• использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 
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• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 
музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 
искусства; 

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 
мелодии; 

• выполнять упражнения арт - терапии; 
• выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 
• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам; 
• вносить коррективы в свою работу; 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 
руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 
• включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность; 
• участвовать в подготовке и реализации коллективных 
Музыкально - творческих проектов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2-ГО КЛАССА. 
Личностные 
У учащихся будут сформированы: 
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной 

культуре России; 
• эмоционально - ценностное отношение к произведениям народной и 

классической музыки. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• эмоционально - ценностного отношения к Государственному гимну России; 
• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения 

состояния природы, духовного состояния человека; 
• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ 
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нотной грамоты; 
• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной деятельности; 
• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному 

искусству. 
Предметные 
Учащиеся научатся: 
• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, 

мелодия, ритм, музыкальные образы); 
• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, 

трудовые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 
• определять куплетную форму и вариации; 
• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 
• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 3-ГО КЛАССА. 

Личностные 
У учащихся будут сформированы: 
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной 

культуре России; 
• эмоционально - ценностное отношение к Государственному гимну России; к 

произведениям народной и классической музыки; 
• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения 

состояния природы, духовного состояния человека. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к культуре своего народа; 
• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 
спортивной и др.) и отражение в ней исторических событий и личностей; 

• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению 
концертных залов, музыкальных театров; 

• ценностно - смысловых установок, отражающих индивидуально - личностные 
позиции; 

• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из 
народов нашей страны, понимания ценности многонационального российского 
общества культурного разнообразия России; 

• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 
• мотивации к занятиям определѐнным видом музыкальной деятельности; 
• эмоциональн - ценностного отношения к музыке как живому, образному 

искусству. 
Предметные 

Учащиеся научатся: 
• исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 
• объяснять значение понятия «классическая музыка»; 



 

238 
 

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической 

музыки; 
• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 
• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 
• различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, оркестр, 

ансамбль); 
• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора 

через исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); 
• использовать доступные младшим школьникам современные 

информационные каналы и средства трансляции классической музыки; 
• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 

классической музыке; 
• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 
• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и 

без сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 
• определять на слух основные жанры музыки; 
• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 
произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально - 
пластическом движении. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• определять особенности оперетты и мюзикла как видов 
Музыкально - сценического искусства; 
• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; 

певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 
• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для 

слушателей классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, 
перечислять названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и 
музыкальных музеев России и других стран; 

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных 
инструментах; 

• использовать приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных 
музыкальных инструментах; 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 
прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и 
игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов 
в сфере музыкальной культуры. 

Метапредметные 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 
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решения (под руководством учителя); 
• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (под руководством учителя); 
• вносить коррективы в свою работу; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
• решать творческие задачи, используя известные средства; 
• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 
• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - 

творческих проектов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

• планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих 
заданий; 

• руководствоваться определѐнными техниками и приѐмами при выполнении 
музыкально - творческих заданий; 

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным 
критериям результаты собственной  и коллективной музыкально - творческой 
работы; 

• включаться в самостоятельную музыкально -  творческую деятельность 
(музыкально - исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую); 

• применять приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни при посещении 

концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей 
музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных 
инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере 

музыкальной культуры. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; пользоваться  вместе со взрослыми магнитофоном и 
другими современными средствами записи и воспроизведения музыки; 

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и 
жанрам музыкального искусства (народное, классическое, современное), по 
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музыкальным сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по 
создателям музыки (композиторы); 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 
• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей; 
• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа; 
• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных 

произведений; 
• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, 

духовые, струнные; народные, современные); 
• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), 

хоров (народный, академический, церковный) и оркестров (народных 
инструментов, духовой и симфонический); 

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на 
уровне общности их тем и художественных образов; 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. 
Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского - Корсакова. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной 

информации; 
• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства; 
• устанавливать аналогии и причинно - следственные связи, анализировать, 

обобщать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать 
приѐмы создания образов в музыкальных произведениях; 

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, 
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из 

символов Российского государства; 
• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах; 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 4-ГО КЛАССА. 
Личностные 
У учащихся будут сформированы: 
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 
спортивной и др.), и отражение в ней исторических событий и личностей; 

• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и 
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музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными 
произведениями отечественной и мировой культуры; 

• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из 
народов нашей страны, понимание ценности многонационального российского 
общества, культурного разнообразия России. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• основ общей культуры личности в контексте высших духовно - нравственных 

ценностей и идеалов отечественной культуры на материале и средствами 
музыкального искусства; 

• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам, выраженным в музыкальных произведениях; 

• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной 

сферы; 
• понимания причин успеха в творческой деятельности; 
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 
музыкально - поэтического творчества народов мира; 

• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 
Предметные 
 Учащиеся научатся: 
• воспринимать музыку различных жанров; 
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
• находить и передавать информацию: 
– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, 

вундеркиндов - виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их 
семейного воспитания и других условиях достижения творческих успехов; 

– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в 
рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время 
праздников и карнавалов, о трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах 
в западноевропейских странах и на Руси; 

– о старинной танцевальной музыке, об особенностях еѐ музыкально - 
выразительных средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев 
— вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных 
средствах и художественно – образном содержании; 

– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и 
колокольных звонах; 

– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского - 
Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. 
Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших 
музыкальные исторические образы нашей Родины (от Древней Руси до 
современной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты 
древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 

– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их 
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роли в сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в 
народной музыке основных этапов жизни человека, о наиболее характерных 
народных колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных инструментах и 
танцах народов России; 

– об авторской песне; 
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на 

доступном уровне; 
• воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, 

песен зарубежных композиторов - классиков, а также песен советских и 
современных российских композиторов, авторских песен; 

 
Музыка 

УМК «Начальная школа 21 века» 
 
      Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана и   
 составлена в соответствии с: 

x федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения 
 начального  общего образования 2010 года,  

x примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом 
 авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой Т. С. Шмагина, М., Просвещение 

      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента 
музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 
культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через 
знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 
способствует решению следующих задач: 

x формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки; 

x воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 
своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 
разных народов мира; 

x развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

x освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
x овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 
формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 
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логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
       Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом 
 музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и 
 зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки, 
 современного  музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в 
начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы 
младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как 
проявление духовной деятельности человека; развитие способности 
 эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 
развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о 
музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 
творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 
музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских 
музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 
воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому 
прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному 
музыкальному творчеству. 
          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 
проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 
мир человека на основе проникновения в интонационно – временную природу 
музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и 
достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 
достижения личностных и метапредметных результатов. 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 
формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 
деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 
ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально - ритмические 
движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) 
песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 
темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы 
итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 
являются: групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 
предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 
уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 
         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 
предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 
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музыкальными инструментами коренных народов Урала и составляет 10% 
учебного времени. 

Место предмета  «Музыка» в учебном плане 
      В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный 
предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 
часа. Из  которых, в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям 
 реализации образовательных программ 1 класса участвующего в  муниципальном 
 эксперименте  по  апробации  ФГОС  II  поколения,  программа  рассчитана на  29 
(30)  часов  классно-урочной  деятельности. Остальные 4  часа,  музыкальных 
занятий направлены на снятие статического напряжения младшего школьника. 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 
      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 
эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 
эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на 
уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате 
контакта с искусством. 
      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или 
явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и 
подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с 
искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само 
чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального 
произведения окажутся не  только чувства, а  общечеловеческие ценности 
духовного порядка, выраженные в чувствах. 
      Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение 
морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и 
духовному росту ученика. 
      Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 
искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 
Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного 
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
программы по учебному предмету «Музыка» 
      В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного 
материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии  ученик не запоминает 
какие- либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших 
понятий, которые определяют данную предметную область знания. Он как бы 
заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним 
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разворачивается процесс возникновения того или иного  знания, он 
«переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и 
выделяет форму существования данного знания. Осуществив работу на разном 
предметном материале, он делает предметом своего осознанного отношения уже не 
определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном 
предметном материале. Создаются условия для того, чтобы ученик начал 
рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мысленно  проделал, 
как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис того или другого 
понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные 
материалы, он в принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с одной 
и той же организованностью мышления. 

Личностные результаты: 
Личностные результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования должны отражать 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. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 
композиторов, музыки русской православной церкви, различных направлений 
современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 
национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 
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       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими 
при изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 
реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные действия учащихся, проявляющиеся 
в познавательной и практической деятельности: 

         - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 
реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 
творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 
деятельности; 

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, 
связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 
устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально 
– творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и 
практическую деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 
музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 
презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 
 

Предметные требования включают 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. 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно 
– нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 
изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и современной; 
понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных 
жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых 
произведений. 
Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс: 
Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  ―Музыка 

 вокруг  нас‖  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и 
 второго полугодия  ―Музыка  и  ты‖ (знакомство  с  музыкой  в  широком 
 культорологическом  контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и 
 постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и 
 мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши —

 основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 
инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные 
инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. 
Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 
Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 
воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 
Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 
природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 
Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 
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музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 
мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 
образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 
Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 
спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 
тетрадях. 

2 класс: 
Содержание программы второго года делится на разделы: 
1. ―Россия – Родина моя‖- 3 ч. 
2. ―День, полный событий‖-6 ч. 
3. ―О России петь – что стремиться в храм‖-7 ч. 
4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -5 ч. 
5. ―В музыкальном театре‖-4 ч. 
6. ―В концертном зале‖-3 ч. 
7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отли чительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпане мент. 
Раздел 2. «День, полный событий» 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. 

Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Празд ники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. 
Хорал. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инстру ментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народ ном стиле. Обряды и праздники 
русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на 
тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, ре жиссера, художника в создании 
музыкального спектакля. Те мы-характеристики действующих лиц. Детский 
музыкальный те атр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и форте пианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 
инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность му зыки. Жанры музыки. 
Международные конкурсы. 
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3 класс: 
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности 

 музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса: 
1. ―Россия – Родина моя‖- 3 ч. 
2. ―День, полный событий‖-6 ч. 
3. ―О России петь – что стремиться в храм‖-7 ч. 
4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -5 ч. 
5. ―В музыкальном театре‖-4 ч. 
6. ―В концертном зале‖-3 ч. 
7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖-6 ч. 
Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и 

возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) 
проявляется не только на уровне тематического повторения разделов, но и в том, 
что некоторые произведения из программы уроков музыки для I  и II классов 
повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне их осмысления 
детьми. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских ком позиторов. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 
Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жан ров и стилей. 

Портрет в музыке. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, по эзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказите лей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композито ров. 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интона ционно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 
Особенности содержания музыкально го языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрип ки. Выдающиеся скрипичные мастера 
и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 
(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 
композиторов. 
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Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 
радости. 

4 класс: 
Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом 

преемственности  музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что 
 для III класса: 

1. ―Россия – Родина моя‖- 4 ч. 
2. ―День, полный событий‖-5 ч. 
3. ―О России петь – что стремиться в храм‖-7 ч. 
4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -5 ч. 
5. ―В музыкальном театре‖-4 ч. 
6. ―В концертном зале‖-3 ч. 
7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖-6 ч. 
Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их 

интонационного словаря способствует повторение некоторых произведений 
«золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) на новом 
уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с другими знакомыми и 
незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационнообразные особенности. Лирическая и 
патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения: стихира, тропарь, мо литва, величание. 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдох новения 

композиторов. Интонационная выразительность народ ных песен. Мифы, легенды, 
предания, сказки о музыке и музы кантах. Музыкальные инструменты России. 
Оркестр русских на родных инструментов. Вариации в народной и композиторской 
музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Линии драматургического развития в опере. Основные те мы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 
Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
Различные жанры вокальной, фортепианной и симфониче ской музыки. 

Интонации народных танцев. Музыкальная драма тургия сонаты. Музыкальные 
инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
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Произведения композиторов-классиков и мастерство извест ных исполнителей. 
Сходство и различие музыкального языка раз ных эпох, композиторов, народов. 
Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 
сонат ная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских 
композиторов. 

Изобразительное искусство 
УМК «Планета знаний» 

Учебник  Н.М. Сокольникова.Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. - М.: 
АСТ: Астрель, 
 
Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе: 

x федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего образования;( 2010 год – 1-4 классы) 

x в соответствии с ООП и учебного плана МОУ СОШ № 40 им. 
Г.Д.Ермолаева» на 2020-2021 учебный год; 

x в соответствии с примерной программой по предмету «Изобразительное 
искусство», Н.М. Сокольниковой для 4 класса, рекомендованной Министерством 
образования РФ,  

x программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
9 Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: 

АСТ, Астрель. 
9 Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая 

тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 
9 Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». — М.: АСТ, Астрель. 

Цели и задачи учебного предмета: 
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
x развитие творчества  детей и  их духовной культуры; 
x освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 
бытования в повседневном окружении ребѐнка; 

x овладение основным средствам художественной выразительности (линия, 
пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), 
необходимым для создания художественного образа; 

x формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

x воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 
нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Ро-
дине, уважения к еѐ традициям, героическому прошлому, многонациональной 
культуре. 
Общая характеристика учебного предмета: 
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Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических 
искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры и дизайна. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 
направлений художественного образования: 

x приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
x овладение способами художественной деятельности,  
x развитие творческой одарѐнности ребѐнка. 

Содержание художественного образования предусматривает два основных 
вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик-зритель) 
и собственную художественно-творческую деятельность (ученик в роли 
художника, народного мастера, декоратора, архитектора, дизайнера). Это даѐт 
возможность раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 
только информационного изложения материала. При этом учитывается 
собственный эмоциональный опыт общения ребѐнка с произведениями искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся осуществляется с учѐтом 
возрастных возможностей учащихся на доступном для них уровне. 

Основные виды изобразительной деятельности учащихся (графика, 
живопись, лепка): знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, с 
шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством ведущих художников, 
развитие чувства стиля; рисование с натуры, по памяти и представлению, 
иллюстрирование сказок и других литературных произведений, создание 
тематических композиций, лепка рельефов и объѐмных фигур, выявление 
характерных особенностей художественного образа. 

Изучение народного искусства учащимися включает: 
x знакомство с традиционными художественными промыслами,  
x выявление характерных особенностей видового образа, 
x умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, 

повтор орнаментов, сюжетов, мотивов, образов, вариация и импровизация по 
мотивам народной росписи,  

x овладение приѐмами кистевой росписи, лепку игрушек из глины 
(пластилина). 

x Изучение декоративного искусства предполагает:  
x знакомство с видами декоративно-прикладного искусства (художественным 

стеклом, металлом, камнем, деревом, кожей,ткачеством и др.);  
x декорирование поверхности, имитациютехнологий художественной 

обработки материалов,  
x создание орнаментальных и сюжетных плоскостных и объѐмныхкомпозиций,  
x украшение декором изделий, выявление характерных особенностей видового 

образа, развитие чувства стиля. 
x Основные виды архитектурной и дизайнерской деятельности учащихся: 
x работа с простейшими знаковыми играфическими моделями,  
x овладение элементарными приѐмами комбинаторики и эвристики,  



 

253 
 

x проектирование, художественное конструирование, макетирование и 
моделирование, 

x развитие чувства стиля. 
На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать 

окружающий мир и произведения искусства, выявлять с помощью сравнения 
отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных 
произведений, анализировать результаты сравнения, объединять произведения по 
видовым и жанровым признакам. 
Особенно важно, что, постигая заложенные в произведениях искусства 
художественно-нравственные ценности, дети нравственно совершенствуются, 
духовно обогащаются. 

Младшие школьники учатся работать с простейшими знаковыми и 
графическими моделями для выявления характерных особенностей 
художественного образа, решать творческие задачи на уровне комбинаций и 
импровизаций, создавать творческие работы на основе собственного замысла, 
проявлять оригинальность. 

Программа направлена на развитие у ребѐнка способности 
экспериментировать с формой (мысленно и практически)как при ознакомлении с 
различными видами искусства, таки в ходе выполнения конкретных 
изобразительных, декоративных или дизайнерских заданий. Учащиеся 1–4 классов 
систематически осваивают «Азбуку форм». Они учатся различать в природе, 
произведениях искусства, объектах архитектуры и дизайна такие геометрические 
формы, как квадрат, ромб, круг, треугольник, прямоугольник, и такие тела, как куб, 
призма, цилиндр, шар, пирамида и др. Кроме этого, учащиеся знакомятся с формой 
спирали, яйца, волны и комбинированными формами. Рассматриваются 
бионические формы в архитектуре и дизайне. Теоретические знанияо 
формообразовании закрепляются в процессе практической работы над эскизами, 
проектами и моделями объектов архитектуры и дизайна. 

Освоение пространства младшими школьниками осуществляется в трѐх 
направлениях: передача условного пространства на плоскости листа (графика, 
живопись), объѐмные композиции (лепка, моделирование объектов дизайна) и 
создание объѐмно-пространственных композиций (архитектурное макетирование). 

Освоение традиционных способов и приѐмов передачи пространства на 
плоскости (загораживание, расположение удалѐнных предметов ближе к верхнему 
краю листа, уменьшение дальних объектов в размере, линейная и воздушная 
перспектива и др.) происходит систематически с 1 по 4класс в процессе 
упражнений и творческих заданий. 

На протяжении всего обучения в начальной школе особое внимание 
уделяется изучению «Азбуки цвета», специально составленной нами для учащихся, 
и входящих в неѐ основ цветоведения (цветовой круг, основные цвета, составные 
цвета, колорит, цветовой контраст и нюанс, холодный и тѐплый цвета и др.). 
Учащиеся учатся анализировать выразительные свойства цвета в произведениях 
изобразительного искусства, народного и декоративного искусства, объектах 
архитектуры и дизайна. Природа может подсказать гармоничные цветовые 
сочетания: краски неба, земли, листвы, цветов, ракушек, камешков, чешуи рыб, 
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крыльев бабочки, оперения птиц и др. Полученные знания дети закрепляют в 
процессе выполнения практических заданий. 

Программой предусмотрены индивидуальные и коллективные формы 
работы. В индивидуальной работе учащиеся осваивают новые техники работы, 
изобразительную грамоту. Развивающие возможности совместной деятельности 
детей по созданию коллективных работ обеспечивают развитие у ребѐнка 
способности видеть целое раньше частей, а также способности видеть отдельную 
вещь с позиций других людей. Можно использовать различные формы 
коллективной работы школьников (двое создают вместе одно изображение; 4–5 
учащихся работают над одним заданием; все дети принимают участие в работе 
одновременно и др.). Работая в парах или группах, дети учатся планировать и 
координировать свою творческую деятельность, договариваться друг с другом о 
содержании и ходе выполнения задания. 

Важнейшей особенностью данной программы является использование 
элементов арт-терапии. Это обусловлено тем, что на начальном этапе обучения 
художественному творчеству (изобразительному, декоративному, дизайнерскому) 
особое внимание уделяется развитию у ребѐнка способности эмоционально 
переживать своѐ продуктивное действие, одновременно выражать в рисунке 
собственные переживания и чувства. 

Арт-терапия понимается нами как профилактика и коррекция негативных 
психологических состояний (страх, усталость, агрессивность, раздражительность и 
т.п.) с помощью искусства. Она развивает эмоционально-чувственный мир 
ребѐнка, его воображение и направлена на овладение им различными способами 
изображения, способствующими коррекции его различных эмоциональных 
состояний. 

Арт-терапия делает акцент на свободном самовыражении ребѐнка 
посредством любых художественных материалов и средств, имеющихся в его 
распоряжении. Свободное самовыражение необходимо (или желательно), для того 
чтобы помочь учащемуся устранить проявления его негативного 
психоэмоционального состояния, разрешить внутренние (связанные с 
самочувствием, настроениями) или внешние (связанные с взаимоотношениями с 
окружающими) проблемы, улучшить его общее состояние и т.д. Арт-терапия 
способствует развитию личности средствами искусства (самопознание, 
саморазвитие, самотерапия), где искусство выступает в качестве стимулятора 
психического развития и саморазвития ребѐнка. 

На занятиях изобразительным искусством с арт-терапевтической целью 
используют следующие виды деятельности: 

x рассматривание картин,  
x рисование,  
x лепка,  
x конструирование,  
x работа с природными материалами,  
x иллюстрированиесказок и музыкальных страхов и др. 
Одной из арт-терапевтических техник является ассоциативное рисование. В 

процессе этого рисования дети учатся выражать свои чувства, эмоции, вкусовые и 
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тактильные ощущения в абстрактных (формальных) и изобразительных 
композициях. Очень важно научить детей выбирать художественные материалы и 
техники, наиболее подходящие для воплощения замысла. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное 
искусство» изучаетсяс1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий 
объѐм учебноговременисоставляет128часов. 
Основное содержание 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены 
следующими разделами: 
«Мир изобразительного искусства»-15 ч  
«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с необычными 
художественными музеями. 
«Виды и жанры изобразительного искусства» (14 ч). Анималистический жанр. 
Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет. 
Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 
«Мир декоративного искусства» -8 ч  
Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 
Художественный металл. Художественный текстиль. 
«Мир народного искусства» -7ч  
Лаковая миниатюра (Палех, Мстѐра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. 
Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 
«Мир архитектуры и дизайна» -4ч  
Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. 
Фитодизайн. 
Требования к уровню подготовки выпускников 4 класса 
В результате изученияизобразительного искусстваученик должен : 

x знать/понимать: 
—богатства и разнообразия художественных средств для выражения 

эмоционально-ценностного отношения к миру; 
—основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 
—ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим 

миром; 
—потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
—основные и составные цвета, тѐплые и холодные цвета; применять эти цвета 

в творческой работе; 
—основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки. 

x уметь: 
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—правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 
материалы (различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, 
фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и 
живописные приѐмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а 
также способы применения смешанной техники работы разнообразными 
художественными материалами (акварель с белилами, акварель и штриховка 
тушью 
—выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках; 
—изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, 

человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 
—передавать объѐмное изображение формы предмета с помощью светотени; 
—использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и 

фигуры человека; 
—изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов 

линейной и воздушной перспективы; 
—передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 
—выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные 

архитектурные макеты; 
—передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в 

композиции; 
—выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
x использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
—создания средствами компьютерной графики выразительных образов 

природы, человека, животного (в программе Paint). 
—конструирования по свободному замыслу. 
—моделирования образов животных, человека и предметов на плоскости и в 

объѐме при выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 
 

Изобразительное искусство 
УМК «Начальная школа 21 века» 

Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования крезультатам освоения младшими школьниками 
основ начального курса изобразительного искусства. 

Определяющие характеристики данной программы — интеграция искусств и 
полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, основные 
положения творческого развития ребѐнка, учебные задачи, виды и формы работы с 
детьми, а также педагогические и методологические подходы программы 
опираются на концепцию образовательной области «Искусство», разработанную 
Б.П. Юсовым в Учреждении РАО «Институт художественного образования». 
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Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики в 
области художественного образования школьников, научно-методические 
концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства 
России, появление новых имѐн и тенденций в искусстве. 

Современный уровень социокультурного развития общества требует 
обновления культуры общения педагога с учащимися (ученик становится 
субъектом образовательного процесса), разработки таких учебных программ по 
предмету «Изобразительное искусство», которые обеспечивали бы 
полихудожественное развитие школьников. 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — 
разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

x формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 
x активизацию самостоятельной творческой деятельности; 
x развитие интереса к природе и потребности общения с искусством 

(восприятие и практическая деятельность); 
x формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 
народного искусства; 

x воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, 
своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

x воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение 
к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; 
формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

x развивать творческий потенциал ребѐнка путѐм активизации у него 
воображения и фантазии; формировать способность воспринимать окружающий 
мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; 
развивать желание привносить в окружающую действительность красоту; 
формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной 
деятельности; 

x формироватьнавыки работы в разных видах пластических искусств: 
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

x формировать умение пользоваться выразительными средствами 
изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы 
разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и 
предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 
окружающем мире; 

x развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в 

программе путѐм развития дифференцированного зрения, освоения 
художественнообразного языка изобразительного искусства. Особое внимание в 
программе уделяется самостоятельной художественно-творческой деятельности 
школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства. 

В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство 
обучения и воспитания, взаимодействие с образовательными дисциплинами. 
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Программа полихудожественного развития учащихся опирается на следующие 
принципы (по Б.П. Юсову). 

Духовное возвышение ребѐнка. Важно воспитывать у детей духовные 
потребности и интересы; развивать возвышенные чувства, возникающие при 
восприятии произведений искусства и творческих достижений художественной 
культуры; развивать умение любить и ценить культурное наследие родной страны 
и народов мира. 

Действие, радость, увлечение школьников работой. Художественное 
творчество должно вызывать у детей чувство радости и желание участвовать в 
коллективном творческом проекте. Такая форма работы учит детей 
взаимодействовать между собой, свободно высказывать своѐ мнение, творчески и 
неординарно мыслить. 

Живое общение с искусством. Необходимо приобщать детей к 
художественному слову, живой музыке, знакомить с оригиналами произведений 
изобразительного искусства. Творческий продукт, по возможности, должен 
рождаться на глазах у детей, в том числе создаваться их собственными силами, их 
руками. 

4.Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира(природа, 
животные, архитектура, произведения искусства). Важно дать детям представление 
о многообразии мира, показать связь природных условий, в которых живут разные 
народы, с их жизненным укладом, духовными ценностями, архитектурой, 
искусством. 

5.Опора в обучении на региональный компонент. Выстраивая учебно-
информативный материал урока и планируя творческие задания, педагогу следует 
учитывать особенности того региона, в котором живут учащиеся, — 
географические, национальные, культурноисторические. 

Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 
Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий 
развивают у школьников интерес к искусству, обогащают их эмоциональный опыт. 
Родство разных видов искусства помогает учащимся лучше прочувствовать и 
понять художественное явление, развивает умение переносить художественный 
образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ. 

Сенсорное насыщение представлений и действий детей.Детские 
представления нередко односторонни и разрозненны, основываются на 
механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети 
могут сказать и назвать, но не всегда умеют прочувствовать и сделать. Ведь 
ребѐнок в первую очередь чувствует. Структура занятия, учебный материал, 
практическая творческая деятельность должны дать учащимся возможность 
научиться воспринимать действительность во всей полноте с помощью разных 
чувств — зрения, слуха, обоняния, осязания. 

Раскрытие разных сторон жизни искусства.Любая творческая деятельность 
включает три составляющие: 

x исполнительская, техническая, механическая стороны 
x искусства, основанные на многократном повторении, тренинге, научении, 

расчете; 
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x творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности 
ииндивидуальности, одухотворения и фанта зии, изобра зительности,живого 
внимания и тонкой наблюдательности; 

x самостоятельная жизнь произведения искусства, которая висторическом и 
культурном наследии определяет сферу «экологиикультуры». 
 Активное творчество учащихся.Развитие творческих способностей у 
ребѐнка происходит только при его активной художественной деятельности. На это 
направлены предлагаемые в программе задания, основанные на социоигровых 
методах работы (художественных действиях с формой, пространством, цветом, 
звуком, словом), при условии сотворчества учителя и учащихся. 

Принцип целостности. Это ведущий принцип, который предусматривает 
систематическое развитие у школьников способности художественно-образного 
восприятия произведений искусства и создания художественного образа в 
собственных творческих работах. 

Искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми 
в процессе активного творчества. Содержание художественного образования в 
школе должно опираться на возрастные и психические особенности младших 
школьников, на присущие возрасту формы мышления: художественно-
образные, художественно действенные, логические. 

Методическая основапреподавания предмета «Изобразительное искусство»: 
x опора на практическую деятельность ребѐнка и возвышение еѐ до уровня 

творчества; 
x подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко 

реагирующему на внутренний мир ребѐнка конкретного возраста (субъективный 
фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

x проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу 
искусства и в мир отношений человека и природы; 

x активизация проектных форм мышления как основы укрупнения 
педагогических задач развития. 

Интегрированный подход в художественном образовании младших 
школьников предоставляет учителю свободу творческого поиска, 
самостоятельность в раскрытии темы, постановке задач, выстраивании учебного 
материала, выборе художественных средств и форм работы с детьми. 
Предлагаемые в программе примерные задания ориентируют педагога на 
разработку своих учебно-творческих заданий, форм и видов работы, структура, 
образовательные задачи, принципы организации обучения, темы заданий и учебно-
методический материал программы «Изобразительное искусство» исходя из 
индивидуальных особенностей учащихся. 
Обучение эффективно только в том случае, если дети увлечены работой, если оно 
доставляет им радость. Уроки изобразительного искусства следует выстраивать 
таким образом, чтобы вызвать у школьников желание заниматься творческой 
деятельностью, познавать мир в художественно-образной форме. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, 

его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 
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способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-
образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 
развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 
искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышлении, что является условием становления 
интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 
эмоциональноценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 
художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут 
младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 
основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, 
науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельность и проблемный подход в обучении искусству 
диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 
создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 
техник, используемых на уроке, будет поддерживать интерес учащихся к 
художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с 
компьютерной грамотностью. Их задача- познакомить учащихся с компьютером 
как средством создания изображения, не заменяющим, а дополняющим другие 
средства. 
Цели курса: 

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

x Развитие воображения, желания и умения подходит к любой своей 
деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего 
мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

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

x Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественнотворческой деятельности, разными художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса. 

x Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
x Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 
x Развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
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x Формирование навыков работы с различными художественными 
материалами. 

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности 
требуют переноса акцента с научения изобразительнымнавыкам на творческое 
проявление каждого 

ребенка в искусстве. Задачавсемерного развития детских творческих 
способностей решается приживом участии в творчестве самих школьников. На 
этом основаныпредлагаемые в программе задания, требующие 
разнообразияхудожественных действий с формой, пространством, цветом, 
звуком,словом. Творческая устремленность детей находит разрешение 
впространственном движении, социоигровых методах работы в 
условияхсотворчества учителя и учащихся. Искусство в школе выступает 
вкачестве условия и механизма познания мира, которые 
предполагаетсяреализовать на основе учета возрастных характеристик 
учащихся,оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов —
художественно-образное, художественно-действенное и логическиеформы 
мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: 
систематическое развитие у школьников способности восприятия ипорождения 
художественного образа и его посильного отражения всобственных 
художественных работах. Программа опирается нахудожественную специфику 
реалистического искусства, выраженную впонятии художественного образа. 
Методико-педагогическая реализация системного подхода в обучении 
просматривается через обобщающиенаправления. 

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты ввидах и 
направлениях работы, которые определяются следующимобразом. 

1 класс. Развитие умения наблюдать, замечать, переноситьнаблюдаемое в 
творческий продукт. 

Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью иинформативной 
всеядностью, интересом к разным каналам информации. 

Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. Начало 
освоенияизобразительно искусства связано с формированием у детей 
умениянаблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животнымии 
насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством звуков,особенностями 
ароматов и др.). Другой важной особенностью работыявляется развитие умения 
видеть, слышать и чувствовать; замечать иизучать предметный мир и природу; 
развивать чувство пространства исебя в мире окружающих предметов (я — часть 
мира). Практическаяизобразительная задача первого года обучения 

умение переноситьнаблюдения в творческий продукт. В этот период идет 
активная работа поосвоению (формата) пространства листа. 

Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этомвозрасте 
способствует активному развитию зрительного (визуального)восприятия, 
повышению интереса к непосредственному окружениюребенка, формирует умение 
работать с дистанционными материалами иинструментами, изучению и 
сознательному использованию информации из различных источников (книги, 
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журналы, видео-, фото- икиноматериалы, Интернет, реклама, газеты, словари и 
др.). 

2 класс. Идет расширение познавательного горизонта учащегося: отпредметов 
и явлений близких, знакомых, происходящих рядом к вопросамосвоения человеком 
пространства Земли, к возможным вариантамосвоения и создания своего 
пространства, сочинение своего мира,используя сказочные сюжеты. 

Освоение ближнего и дальнего окружения (пространства). 
Население окружающего мира людьми и их перемещение в 

пространствеземли. Немаловажным является развитие и обогащение 
чувственнойсферы (богатства чувств) детей, их фантазии и воображения на 
основеосвоения сказочного мира превращений, волшебных изменений 
ипреображений, существующих в сказках (изменение образов, цвета, света,формы, 
пространства, звука, настроения). Создание фантастических образов, 
вариативность решения художественной задачи. Одна изосновных задач второго 
класса — расширение цветовой палитры ребенкаи обогащение палитры 
художественных материалов. 

Включение в обучение заданий по ИКТ позволяет расширять 
спектрсобственно изобразительных задач, помогает знакомить школьников 
створчеством художников 

разных стран, работающих в разных материалах,разных видах деятельности, в 
том числе с архитекторами, дизайнерами;способствуют быстрому нахождению 
визуального ряда по изучаемойтеме, расширению диапазона исторических и 
культурологическихданных; развивают интерес к техническим формам работы 
поизобразительному искусству. 

3 класс. Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мирчеловека. 
Материал вводит ученика в разнообразие природных объектов,являющихся 
основой творчества любого художника: воздушноепространство, водный мир, 
земная поверхность и подземные недра. Онимногообразно, последовательно и 
логично раскрываются перед учащимися через художественные, 
профессиональные понятия, через ихотображение как в творчестве художника, так 
и в произведениях другихвидов искусства. 

Раскрывается идея влияния природного окружения на творчествохудожника. 
Формирование представлений об особенностях роднойкультуры: город и село; 
труд и профессии; социальная основа жизни инациональный колорит. Основным 
направлением работы с детьми в этомвозрасте является развитие подвижности 
(продуктивности) воображения ифантазии, композиционного мышления, 
активизация форм и способов порождения замысла. 

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитиенаблюдательности, 
любознательности, интереса к природным объектам. 

Разнообразие видов компьютерной графики в творческой деятельности детей 
способствует расширению творческой самостоятельнойдеятельности детей; 
способствует активному и продуктивному общениюпо поводу искусства; дает 
возможность включать в процесс обученияисследовательских заданий и проектных 
форм работы, что развиваетспособность аргументированной защиты своей точки 
зрения, формируетумение слушать собеседника. Поиск и работа с информацией, 
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полученной в Интернете, расширяет спектр общеобразовательных понятий, знаний 
изразличных областей наук и является активным 
средствомсамосовершенствования. 

4 класс. Освоение каждым народом данного ему природноголандшафта 
(региональный компонент). Формирование понятия — освоение человеком 
принадлежащего ему природного ландшафта(национальный образ мира, человек в 
среде): человек — природа —культура (региональный компонент). 

Расширение и обогащение представления опространстве. 
Формирование понятия и представления о национальной культуре: природа, 

климат, географические условия, особенности труда, культуры,обычаев, народного 
искусства, характера жилища (народнойархитектуры). Национальный дизайн, 
эстетика мира вещей. 

Закладываются основы проектного мышления. 
Использование ИКТ на занятиях способствует становлениюмировоззрения 

ученика, его нравственных и патриотических чувств;направлено на освоение 
культуры родного края и культуры разныхнародов; воспитывают уважение к 
другим национальностям. 

Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в 
учебном плане 

Согласно федеральному базисному образовательному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 
изобразительного искусства на ступени начального общего образования отводится 
134 часа из расчета 1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

В учебном плане МОУ  «СОШ №40 им.г.Д.Ермолаева» на изучение 

изобразительного искусства отводится 134 часа из расчета 1 часа в неделю (1 класс 

— 33 часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34 часа, 4 класс — 34 часа). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 

В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) 
подход, который предполагает формирование и развитие определѐнных качеств 
личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию 
предмета «Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент): 

x воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным 
традициям (с учѐтом многонациональной России); 

x развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно 
проявлять себя в творчестве (мотивация); 

x общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование 
графической грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение 
содержания предмета (практика и восприятие); 

x воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной 
деятельности (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-
прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными возможностями 
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учащихся; духовнонравственное и интеллектуальное воспитание в условиях 
интегрированного обучения и полихудожественного воспитания; 

x воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать 
национальные традиции; 

x развитие основ научных знаний об окружающей действительности и 
искусстве, о взаимосвязях объектов; 

x совершенствование индивидуальных способностей; 
x формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; 

развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, 
эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к 
художественной культуре; формирование умения оценивать с художественной 
точки зрения произведения искусства 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Изобразительное искусство» 
Личностные результаты: 

x целостное, гармоничное восприятие мира; 
x интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
x умение формулировать, осознавать, передавать своѐ настроение, впечатление 

от увиденного в природе, в окружающей действительности; 
x способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
x способность различать звуки окружающего мира (пен птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки 
машин, голоса люде в доме, в школе, в лесу); 

x представление о том, что у каждого живого существа своего жизненное 
пространство; 

x самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 
(задания) и выделение еѐ этапов; 

x умение доводить работу до конца; 
x способность предвидеть результат своей деятельности 
x адекватная оценка результатов своей деятельности; 
x способность работать в коллективе; 
x умение работать индивидуально и в малых группах; 
x готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение. 
Метапредметные результаты: 

x постановка учебной задачи и контроль еѐ выполнение (умение доводить дело 
до конца); 

x принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
x самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 
x самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение еѐ этапов; 
x умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
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x умение критически оценивать результат своей работы и работы 
одноклассников на основе приобретѐнных знаний; 

x умение применять приобретѐнные знания по одному предмету при изучении 
других общеобразовательных дисциплин; 

x умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 
отдельных учебно-творческих задач; 

x умение проводить самостоятельные исследования; 
x умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 
x умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретѐнных знаний; 
x умение находить нужную информацию в Интернете; 
x участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 
x умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым (логическим) содержанием; 
x обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер 

звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между 
звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе; 

x умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять 
сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

x понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 
прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах 
искусства); 

x умение сопоставить события, о которых идѐт речь в произведении, с 
собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между ними; 

x умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов 
в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 
Предметные результаты: 

x сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 
действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

x умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, 
которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального 
содержания; 

x умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
x способность обосновывать своѐ суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
x умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 

(самостоятельное развитие сюжета), рассказыватьо своѐм любимом произведении 
искусства, герое, карт! не, спектакле, книге; 

x умение фиксировать своѐ эмоциональное состояние, во; во время восприятия 
произведения искусства; 

x сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре 
разных народов; 
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x сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 
архитектурных памятников своего региона, их истории; 

x активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
x понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества; 
x понимание зависимости народного искусства от природ] пых и 

климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, 
мировоззрением народа; 

x умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов 
в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

x умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства 
— словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

x умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей 
сказки, пьесы и т. п.); 

x сформированность навыков использования средств компьютерной графики в 
разных видах творческой деятельности; 

x умение выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов 
искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать 
специфику выразительного языка каждого из них; 

x умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 
замысла; 

x умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам 
и жанрам искусства; 

x умение распознавать выразительные средства, использованные автором для 
создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

x умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач 
Содержание учебного предмета «Изобразительно искусство» 
1 класс 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого 
вхудожественную форму 
Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связьизобразительного 
искусства с природой). 
Формирование представлений учащихся о происхождение искусства.Наскальная 
живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди.Инструменты и 
художественные материалы современного художника. 
 Развитие наблюдательности, формирование умения передавать вцвете свое 
впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности. 
 Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение.Первые 
представления о композиции. 
Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 
«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в 
действительности. 
Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений вприроде и 
окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 
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Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого 
плана, главного элемента в композиции. 
Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающейжизни. 
Развитие представлений о пространстве в искусстве. 
Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнениеплавных 
переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощьюбелой краски можно 
изменить цвет. 
Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и 
выразительностью движений животных, птиц, рыб. 
Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитиепредставлений о 
«ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживаниепредметов в рисунке с сохранением 
их взаимного расположения: рядом, над, под. 
Развитие индивидуального чувства формы. 
Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики.Формирование 
представлений о соразмерности изображаемых объектов. 
Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техникибумажной 
пластики 
Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. 
По характеру начертания. Передача ощущения нереального 
сказочногопространства: предметы, люди в пространстве. 
Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 
Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений оцвете в 
декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и 
настроение. 
Развитие фантазии и воображения 
Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. 
Развитиеэстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, 
форм,звуков, жестов, движений, запахов. Интонации в природе, искусстве ижизни 
и их отображение в творческих работах. 
Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работыкистью и 
палочкой, «кляксографии». 
Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенные) цветовых 
отношений. Передача сюжета в работе. Развитие уменияпорождать свой сюжет. 
 Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 
настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальныхкомпозициях. 
Изображение движения. 
Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в 
стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умениевидеть необычное в  
обычном. 
Связь между звуками в музыкальном произведении, словами встихотворении и в 
прозе. Различение звуков природы и окружающегомира. Прогулки в лес, в парк, по 
городу, зоопарку. 
Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластическиемотивы в объемной 
форме. 
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 Работа с крупными формами. Конструирование замкнутогопространства. 
Создание глубинно-пространственной композиции, в томчисле, по мотивам 
литературных произведений. 
Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 
Форма и украшение в народном искусстве. 
Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 
Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
музейная педагогика 
Изобразительное искусство в среде других искусств. Связьизобразительного 
искусства с действительностью. 
 Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски,карандаш, бумага, 
камень, металл, глина). 
 Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративнойкомпозиции, 
произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности. 
Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие 
цветовых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк илилес. 
Представление работы художника-скульптора и о скульптуре.Скульптура в музее и 
вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность формы и 
силуэта в скульптуре. 
Знакомство с крупнейшими музеями России. ГосударственнаяТретьяковская 
галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под открытымнебом. 
2 класс 
Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого 
вхудожественную форму 
 Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), 
цвет,  динамика, настроение. 
Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, полученных от 
наблюдений за изменениями цвета, пространства и формыв природе, музыки в ин 
терьере в зависимости от освещения. Выражениечувств художника в 
художественном произведении через цвет и форму. 
Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 
Освоение изобразительной плоскости. Представление осоразмерности 
изображаемых объектов в композиции. Пропорцииизображаемых предметов: 
размер, форма, материал, фактура, рефлекс.Композиционный центр, предметная 
плоскость. Изображение с натуры. 
Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и природе;возможность 
выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет впространстве природы и жизни. 
Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 
пространстве природы. 
Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 
Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта,первый и 
второй планы. 
Освоение окружающего пространства как среды, в котором всепредметы 
существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурнойсреде. 
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Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского исельского 
пейзажа. 
Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутоепространство). 
Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными решениями 
объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных 
конструктивных форм. 
Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 
Связь образов народной игрушки с темами и характером народныхсказок. 
Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С.Образцов и его 
кукольный театр в Москве. 
 Выразительные средства декоративно-прикладного искусства.Декоративная 
композиция. 
Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 
Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладномискусстве. 
Развитие фантазии и воображения 
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества.Общее и 
различие в разных видах искусства (поэтическое слово,живопись, музыка). 
Выразительные средства разных видов искусства(звуки, ритм в музыке; слово, 
ритм в поэзии, линия, пятно ритм вживописи). 
Работа с литературными произведениями. Создание композиций поописанию 
литературных произведений. Сочинение — условие развитиефантазии и 
воображения. 
Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, 
воздуха. 
Выполнение композиций на передачу настроения, впечатления, полученных от 
чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии. 
Формирование представлений об объемно-пространственномизображении. 
Создание коллективных объемно-пространственныхкомпозиций. Передача 
характера героя по описанию в тексте. 
Тематические композиции — передача праздничного настроения спомощью 
элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в 
реальном пространстве класса. 
Выполнение самостоятельно икебаны с применением природныхматериалов. 
Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 
Бумажная пластика. Художественное конструирование несложныхформ 
предметов. 
Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-
сказочных и образно-цветовых словесных описаний взрительные образы. 
Перенесение реальных предметов в условно-графическоеизображение. 
Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. 
Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и 
литературныхпроизведениях и произведениях народного искусстве. 
Осмыслениевпечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, 
художественномслове и народной речи. Развитие способности улавливать 
взаимосвязьмежду цветом, звуком, движением 
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Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 
Искусство и человек. Развитие представлений о памятникахкультуры: 
Исаакиевский Собор в Санкт-Петербурге, Собор ВасилияБлаженного в Москве. 
Художественные музеи как места для храненияпроизведений искусства. 
Формирование представлений о работе над композицией и созданиемколорита. 
Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительныхсредствах и 
содержании картины. 
Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые,птицы). 
Отображение мира природы в искусстве. 
 Писатель-художник-книга. Декоративное оформление книги(обложка, страница, 
буквица). Выбор текста для иллюстрирования. 
Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разныхрегионов 
России. 
Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами:музыкой, 
театром, литературой, танцем. 
3 класс 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 
вхудожественную форму 
Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство 
сразнообразием, красотой и своеобразием природы. 
 Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величиеприроды языком 
изобразительного искусства. Природа в разных жанрахизобразительного 
искусства. 
Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 
пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир (горы, 
долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создаютв природе свой особый 
рисунок). 
Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждыйпредмет имеет свое 
строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунокземной поверхности показан 
на карте или глобусе (суша, возвышенности,моря, реки, океаны и другие). 
Композиционное размещение предметов на лис те при рисовании снатуры, 
сознательный выбор формата листа. 
Перспектива как способ передачи пространства на картине спомощью планов. 
Воздушная перспектива. 
Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие извонкие цвета. 
Главные и дополнительные цвета. 
Изображение с натуры предметов конструктивной формы. 
Натюрморттематический. 
Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткиезарисовки 
(наброски и портрет по наблюдению). 
Передача объѐма в живописи и графике. 
Понятие стилизации. Использование приѐма стилизации в созданиипредметов 
объемной формы: на примере насекомого, выделяяхарактерные особенности 
создать летающий объект. 
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 Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, 
характера, фактуры, материала). 
Передача динамики в объемном изображении — лепка по памятифигуры человека 
в движении. 
Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветногопластилина или 
глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 
Создание эскизов архитектурных сооружений с использованиемматериалов 
природных форм. В технике рельефа. 
Равновесие в изображении и выразительность формы вдекоративном искусстве 
обобщенность, силуэт. 
Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. 
Кораллы — одно из чудес подводного мира: бурые, зелѐные, жѐлтые,малиновые, 
голубые. 
Рождение художественной формы по мотивам природныхнаблюдений. «Одежда 
жителей цветочного города» «Лесные феи». 
Развитие фантазии и воображения 
Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной,предметной, 
декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи.Отображение природы в 
музыке и поэзии. 
Порождение замысла на основе предложенной темы. Поискиндивидуальной 
манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом. 
Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разныхформах и видах 
изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественно 
выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 
Взаимосвязь содержания художественного произведения ииллюстрации. 
Связь урока с внеклассным чтением. 
Взаимосвязь содержание литературного произведения силлюстрацией и шрифтом. 
Роль и значение буквицы в сказочных ибылинных произведениях. 
Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство сорганизацией и 
решением необходимых атрибутов сцены, костюмовгероев, цветовое и световое 
оформление спектакля. 
Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации(содержание, 
звуковое оформление). Создание необычного сказочногоигрового пространства 
(эскиза): решения уголка в классе, на сцене дляпроведения художественного 
события. Освоение разнообразия форм вархитектуре (путешествие «исторические 
походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в которой жил писатель-
сказочник (время архитектура, страна, декоративное искусство, одежда). 
Передача настроения в форме. Украшение формы декоративнымиэлементами. 
Знакомство с народными художественными промыслами России вобласти 
игрушки, их связью с природой и особенностями растительного иживотного мира. 
Отображение природных мотивов в орнаменте иэлементах декоративного 
украшения игрушек. 
Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влиянияисторического 
времени и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его 
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произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей 
работы на небольших форматах. 
Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 
искусстве. Декоративные украшения, как важный элементнародного и 
современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 
Восприятие искусства (музейная педагогика) 
Выразительные средства изобразительного искусства (живописи,графики, 
скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства):форма, объѐм, 
цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 
Применение музыкального и литературного материала для углубленияи развития 
образно-эстетических представлений учащихся во времяпрактической 
деятельности и восприятия произведений искусства. 
Художественная форма произведения изобразительного искусства(общая 
конструкция 
произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). 
Выражение 
художником своего отношения кизображаемому. Художники: Э. Мане, О.Ренуар, 
Э. Дега, К. Моне, А.Сислей, Чарушин. 
Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет,анималистический, 
исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. 
Русский музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург),  Музей изобразительногоискусства 
им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе. 
Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного 
искусства. Символика в народном прикладном искусстве.Юмор в народном 
искусстве. Функциональность произведений народногоискусства. 
Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятниковархитектуры. Связь 
архитектуры с природой. История возникновения иразвития архитектурных 
ансамблей и жизнь его обитателей. 
4 класс 
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого 
вхудожественную форму 
Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-
пространственной среде. Развитие пространственного ощущения 
мира(многомерность историческая, культурная, национальная,географическая): 
архитектура, быт, народное искусство. 
Первоосновой для создания художником произведения искусствавыступают 
впечатления от природы, которая покоряет его многообразиемсостояний, форм, 
цвета, звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. 
Развитие представления о пространстве окружающего мира: 
природноепространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), 
Восток(пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озера), средняя 
полосаРоссии (равнины, реки, поля, леса) и др. 
Развивать представление об особенностях окружающей природнойсреды и их 
влиянии на представления каждого народа об устройстве мира— мироздании: 
красоте, добре, чести и справедливости. Формироватьпредставление о красоте и 
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величии природы в большом и малом. Связьбылин, сказаний, сказок песен, танцев 
с природным окружением. 
Освоение разными народами своего природного пространства.Зависимость 
архитектуры, одежды, утвари от климатических условий.Развитие понимания того, 
что каждый народ живѐт в своѐм природномпространстве, которые отличаются 
разнообразием природныхландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и 
фауной. 
Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению натемы по выбору: 
развитие представлений о композиции на основекругового распределения фигур в 
пространстве. Использование в работеспособов, приемов, средств художественной 
выразительности:композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет. 
Содержание и художественный образ в произведениях разныххудожников в 
разных видах искусства (изобразительное искусство,архитектура, декоративно-
прикладное искусство, литература и музыка)помогают понять, как каждый народ 
воспринимают природу ивыстраивают с ней отношения. Народная архитектура в 
природной среде. 
Пространственные отношения между предметами в открытомпространстве с 
учетом единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об 
ахроматической и хроматической гамме. 
Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учетом организацииплоскости рисунка 
как единого образа. Передача индивидуальнойхарактеристики персонажей через их 
внешнее сюжетно-смысловыеатрибуты. Развитие стремления самостоятельно 
решать творческие задачив работе над произведением. 
Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерныхособенностей 
модели (формы головы, частей лица, прически, передачу характерной формы и 
характера человека) Изображениечеловека по наблюдению. 
Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари разныхнародностей) в 
разной цветовой гамме: передача окраски предметовхроматическими цветами; 
передача окраски предметов с помощьютональных отношениями (черно-белое 
изображение). 
Передача на плоскости в объеме характерных особенностей предмета, 
егопропорций, конструкции, масштаба деталей, выразительности формы. 
Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разныхнародов. 
Обращать внимание на описание в сказках характеров героев, природного и 
бытового пространства. 
Коллективные исследования по материалам народной архитектуры, условий 
жизни, занятий, народного творчества разных народов (казахи, горцы, китайцы, 
русские, др.). Общее и отличие одного народа от другого, в чем это проявляется и 
причины этого отличия. 
Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрываниенародных 
праздников, обрядов, соответствующих временам года исезонным работам. 
Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурнаякомпозиция: 
«Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» и др. Лепкачеловека в 
национальном костюме, за определенным видом деятельности. 
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 Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине. Связь костюма с регионом и 
головного убора климатическими условиями. 
Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-
пространственной композиции по мотивам народнойархитектуры в природной 
среде по описанию в народной сказке. 
Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, 
сакля, юрта, и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца и ворот избы. 
Формирование представлений о том, что поукрашению дома можно судить о его 
хозяине. 
Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладномискусстве. 
Передача на плоскости и в объеме характерных особенностейпредмета с учетом 
его пропорций и конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. 
Отображение флоры и фауны своегорегиона в орнаменте каждого народа. 
Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерномпространстве 
помещения и его изображения на плоскости (три измерения: длина, высота, 
глубина (ширина). Формирование представлений овнутреннем убранстве 
народного жилища, в котором отразилисьпредставления народа об устройстве 
мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и 
другие) их форма,украшение, материал, из которого они изготовлены, могут 
многоеповедать о жизни народа: об окружающей природе (растительном 
иживотном мире). 
Развитие фантазии и воображения 
Введение учащихся в мир фантазии, воображаемое пространство разныхнародов. 
Освоение сюжетного разнообразия сказок, чудотворной силы, используемых 
народами в сказках; отражение в сказке жизни народа,особенностей трудовой 
деятельности; характера флоры и фауныокружающей природы. 
Самостоятельное вычленение творческой задачи. Родной язык, звучащее слово. 
Раскрытие понятия об устном народном творчестве илитературной сказке. Связь 
уроков изобразительного искусства систорией нашей Родины. 
Творческие работы по воображению и представлению наобозначенные 
исторические темы, созвучные с предметами истории, литературы, внеклассного 
чтения. 
Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре черезотражение 
среды, его отображение изобразительном искусстве. 
Формирование представления о композиции без конкретногоизображения 
(абстрактная композиция). Передача в композициинастроения, динамики, 
колорита, исторического времени. 
«Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры,эпохи 
прошлого и будущего, космические путешествия, в том 
числе«музыкальные»).Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и 
раскраска. Развивать умение быстро переключаться с одного вида деятельности 
надругую. 
Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, 
пластики, характера, украшения в народной игрушке. Отображение характера 
традиционной игрушки в современнойдекоративно-прикладной игрушке. 
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Проведение исследовательских работ по выявлению существовавшихранее 
промыслов и ремесел в близлежащих областях и населенныхпунктах. Особенности 
традиционного декоративно-прикладногоискусства у разных народов. 
Происхождение народного искусства, егоизначальная прикладная функция. 
Зависимость народного искусства отособенностей местности, климата, культурных 
традиций, национальных особенностей. 
Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Какчерез орнамент 
можно рассказать о жизни людей, которые его создали: как они представляли себе 
мир вокруг, в каких природных условиях жилии даже чем занимались. 
Форма изделий определялась их прикладной функцией. У каждогопромысла была 
своя, только ему присущая технология изготовлениявещи. Поэтому каждый 
народный промысел самобытен. Народныепромыслы — часть декоративно-
прикладного искусства. Художник-прикладник создаѐт вещи для жизни — 
красивые (декоративные) иудобные (то есть имеющие практическое — прикладное 
— значение). 
Подготовка одного большого художественного события на темысказок или такие 
темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет». «Космическая музыка». 
Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 
элементов окружающей природы. 
Художественно-образное восприятие произведенийизобразительного 
искусства 
Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладномискусстве: 
живопись, графика, роспись (ритм, динамика цветоваягармония, смысловой 
композиционный центр). 
Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская, 
филимоновская, богородская, семеновская) росписи (жостово, городец, хохлома). 
Работая над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведениеисследований 
на темы: какие народные игрушки изготавливались там, выживѐте. Какие 
природные материалы мастера использовали вихизготовлении? Украшались ли 
игрушки росписью? Продолжаются лисегодня традиции народного промысла? 
Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, еезависимость от 
климатических и природных условий региона. Народнаяархитектура: форма, 
декоративное украшение. 
Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный имифологический 
жанры. Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного 
искусства. 
Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных 
впроизведениях живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-
прикладном искусстве. Отражение в них формы, характера движений,динамики, 
смыслового содержания. 
Изображения человека в разных видах изобразительного искусства:живописи, 
графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве(Фаворский, Кустодиев, 
Репин, 
Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров идр.). Своеобразие формы, пластики, 
динамики, характера и манеры изображения каждого художника. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

Личностные результаты освоения основной образовательнойпрограммы по 
изобразительному искусству: 

x формирование понятия и представления о национальнойкультуре, о вкладе 
своего народа в культурное и художественноенаследие мира; 

x формирование интереса и уважительного отношения к культурамразных 
народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

x развитие творческого потенциала ребенка, активизациявоображения и 
фантазии; 

x развитие этических чувств и эстетических потребностей, 
x эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы 

ипроизведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных 
способностей детей; 

x воспитание интереса детей к самостоятельной творческойдеятельности; 
x развитие желания привносить в окружающуюдействительность красоту; 

развитие навыков сотрудничества вхудожественной деятельности. 
Метапредметные результаты освоения основнойобразовательной программы по 
изобразительному искусству: 

x освоение способов решения проблем поискового характера; 
x развитие продуктивного проектного мышления, творческого 
x потенциалаличности, способности оригинально мыслить и самостоятельно 

решатьтворческие задачи; 
x развитие визуально-образного мышления, способностиоткликаться на 

происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование представлений о 
цикличности и ритме в жизни и вприроде; 

x развитие сознательного подхода к восприятию эстетического 
x вдействительности и искусстве, а также к собственной 

творческойдеятельности; 
x активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 

средств, информационных и 
x коммуникационныхтехнологий в решении творческих коммуникативных и 

познавательны хзадач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания 
ипредставления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

x формирование способности сравнивать, анализировать, обобщатьи 
переносить информацию с одного вида художественной деятельностина другой (с 
одного искусства на другое); формировать умениенакапливать знания и развивать 
представления об искусстве и егоистории; воспитание умения и готовности 
слушать собеседника и вести; 

x развитие пространственного восприятия мира; формированиепонятия о 
природном пространстве и среде разных народов; 

x развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
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x  понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 
ландшафтом 

x формирование устойчивого интереса к изобразительномутворчеству; 
способность воспринимать, понимать, переживать и ценитьпроизведения 
изобразительного и других видов искусства; 

x индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительномискусстве, 
сознательное использование цвета и формы в творческихработах; 

x развитость коммуникативного и художественно-образногомышления детей в 
условиях полихудожественного воспитания; 

x проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии ивоображения 
детей; 

x использование в собственных творческих работах цветов ыхфантазий, форм, 
объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

x сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 
специфике; 

x овладение выразительными особенностями языкапластических искусств 
(живописи, графики, декоративно-прикладногоискусства, архитектуры и дизайна); 

x умение воспринимать изобразительное искусство и выражать своеотношение 
к художественному произведению; использованиеизобразительных, поэтических и 
музыкальных образов при созданиитеатрализованных композиций, 
художественных событий, импровизациипо мотивам разных видов искусства. 

x нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 
культурологические, духовные аспекты воспитания на урокахизобразительного 
искусства. 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
1. Основные учебные издания: 

x Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 1 класс : 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М. :Вентана-Граф,  

x Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 2 класс : 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М. :Вентана-Граф,  

x Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 3 класс : 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М. :Вентана-Граф,  

x Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕА. Изобразительное И кусство : 4 класс : 
учебник для учащихся общеобразов тельных учреждений. — М. :ВентанаТраф,  
2. Дидактические пособия: 

x Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Богданова Н.В. Из бразительное 
искусство: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений. — М.: Вентан Граф, 

x Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное и кусство: 2 класс: 
рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: 
ВентанаТраф; 

x Савенкова Л Т., Ермолинская Е.А. Изобразительное иокусство: 3 класс: 
рабочая тетрадь 
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x для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: ВентанаТраф, 
готовите к изданию;  

x Савенкова Л.Е., Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство: 4 класс: 
рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: 
ВентанаТраф, готовите к изданию. 
Методические материалы для учителя: 

x Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство:  1-4 классы: 
методическое пособие для учителя. М.: ВентанаТраф, 2010; 

x Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство: 1 класс органайзер для 
учителя: методические разработки. — М. ВентанаТраф, готовится к изданию; 

x Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 2 класс органайзер для 
учителя: методические разработки. — М. ВентанаТраф, готовится к изданию; 

x Ермолинская ЕА. Изобразительное искусство: 3 класс органайзер для 
учителя: методические разработки. — М. ВентанаТраф, готовится к изданию; 

x Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 4 класс органайзер для 
учителя: методические разработки. — М. ВентанаТраф, готовится к изданию. 

 
Технология 
УМК «Планета знаний» 
 

Предмет «Технология» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Данная 
программа предназначена общеобразовательных школ и обеспечивает 
соответствие общим целям обучения предмету технологии, предусмотренным 
государственным стандартом образования. В рамках этой программы для каждого 
ребенка создаются оптимальные условия для формирования его личности как 
нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, 
творческой и самостоятельной.  

Цели: 
x развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, 
создание наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как 
неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой 
моторики рук, пространственного воображения, технического, логического и  
конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей 
ориентироваться в информации разного вида. 

x формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и 
бытовых навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и 
общественно значимых объектов труда; способов планирования и организации 
трудовой деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать 
полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной 
жизни. Формирование начальных форм познавательных универсальных учебных 
действий – наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение. 

x овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного 
мира, о традициях и героическом наследии русского народа, первоначальными 
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представлениями о мире профессий.  
x воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных 

профессий, результатам их труда, и к Человеку в целом, к материальным и 
духовным ценностям; интереса к информационной и коммуникационной 
деятельности; осознание практического применения правил сотрудничества в 
коллективной деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической 
ценности традиций, отраженных в предметном мире. Воспитание привычки к 
самообслуживанию в школе и дома, к доступной помощи старшим и младшим и 
помощи по хозяйству.  

В процессе знакомства с различными видами декоративно-прикладного 
искусства и самостоятельного изготовления поделок у ребенка постепенно 
образуется система специальных навыков и умений. Труд, затраченный на  
изготовление своими руками красивых и нужных предметов, пробуждает у детей 
желание к последующей деятельности. Продуктивная предметная деятельность 
ребенка становится основой формирования его познавательных способностей, 
включая знаково-символическое и логическое мышление, обеспечивается 
возможность активизации познавательных психических процессов и 
интенсификации обучения в целом.  

Для детей становятся более понятными и предстают в наглядном плане все 
элементы учебной деятельности, такие как планирование, ориентировка в задании, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 
способы решения, добиваться достижения результата, оценивать результаты своего 
труд и т. д. Это, в свою очередь, создает уникальную основу для самореализации 
личности, так как отвечает возрастным особенностям психического развития на 
этапе младшего школьного детства - благодаря самостоятельно осуществляемой 
продуктивной проектной деятельности каждый может реализовать свои умения, 
заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 
добросовестность, упорство в достижении цели или как автор оригинальной 
творческой идеи, воплощенной в материальном виде). Этому немало способствует 
система учреждения номинаций за успехи в изготовлении  поделок в конце 
каждого урока и выдачи красочных дипломов по окончанию изучения каждого 
раздела как поощрений любого положительного начинания. В результате 
закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению в 
продуктивной, творческой работе и закрепляется позитивный результат. При этом 
учебный предмет «Технология» создает все условия для гармонизации развития 
ребенка, обеспечивая реальное включение в образовательный процесс различных 
структурных компонентов личности в их единстве (интеллектуальный компонент, 
эмоционально-эстетический, духовно-нравственный и физический).  

На уроках технологии успешно создаются возможности реализации моделей 
социального поведения при работе в больших и малых группах,  обеспечиваются 
благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 
социальной адаптации в целом. Все вышесказанное создает основу для 
формирования у младших школьников социально ценных практических умений, 
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опыта преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 
предпосылки для успешной социализации. 

 
Задачи: 
Реализация целей программы рассматривается в тесной связи с системой 

образовательных, воспитательных и развивающих задач. 
Образовательные задачи 
x знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства,  
x освоение технологических приемов, что включает в себя знакомство с 

инструментами и материалами, техническими средствами, а также технику 
безопасности при работе с ними; 

x формирование у детей определенных знаний, умений и навыков по каждой из 
предложенных тем; 

x формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 

x формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

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

x формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию 
на основе различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, 
схема; информационно-коммуникативных); 

x ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития; в том числе, с целью первичной профориентации; 

x овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет.  

x Ознакомление с миром информационных и компьютерных технологий, 
освоение простейших приемов работы на компьютере с учетом техники 
безопасности 

x Воспитательные задачи 
x -формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и 

самореализации; 
x -развитие интересов ребенка, расширение его кругозора, знакомство с 

историей и культурой народа, с его культурными ценностями, с историей 
возникновения и использования предметов быта и домашней утвари, с устройством 
и свойствами окружающих нас предметов и устройств, с технологическими 
особенностями промышленного изготовления различных предметов и материалов. 

x формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, 
патриотических и других качеств личности ребенка; 

x пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 
желания включаться в творческую деятельность. 
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x формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному 
искусству, живописи, архитектуре и дизайну. 

x формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 
на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

x воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов 
для творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей 
среды 

Развивающие задачи 
x развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 
x развитие стремления к расширению кругозора, и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и 
другими источниками информации; 

x развитие речи, памяти, внимания; 
x развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве 

и т.д. 
x развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и 

т.д. 
x развитие коммуникативной культуры ребенка. 
x развитие пространственного мышления 
x развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 
x развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 
x развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 
решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

x развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 
для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 
оценку; 

x развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-
конструкторской деятельности. 
 
Принципы программы 

Для достижения заявленной цели программы вышеперечисленные задачи 
решаются в комплексе на протяжении всего начального обучения в тесной связи с 
другими предметами, так как технология как учебный предмет является 
комплексным и интегративным. Отбор содержания данной программы опирается 
на стандарты начального общего образования с учѐтом традиций изучения 
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технологии в начальной школе и принципом преемственности с дошкольным 
периодом и средней школой.  

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 
направлений технологического (трудового) образования – приобщению к 
искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами 
художественно-технологической деятельности и развитие творческой одарѐнности 
ребѐнка, а также его самоконтроля. В результате дети в соответствии с их 
возрастными особенностями учатся обращаться с наиболее распространѐнными 
материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, бумага, ткань, нити, 
верѐвки, проволока, фольга, природные материалы и пр., овладевают 
основными приѐмами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за 
короткое время соответственно своему замыслу сделать своими руками без помощи 
взрослых полезную, эффектную, красивую поделку, которой ребѐнок сможет 
гордиться, и объективно оценить результаты своего труда. Также младшие 
школьники учатся использовать информационные и компьютерные технологии, 
овладевают первичными навыками работы на компьютере, что позволяет 
учащимся иди в ногу со временем, познавать мир и преобразовывать виртуальную 
реальность. 
Концентрический принцип построения курса способствует изучению основных тем 
в несколько этапов, возвращению к ним на более высоком и углублѐнном уровне 
обобщения и практического применения подачи материала. Учебный материал 
каждого последующего года обучения тесно связан с материалом предыдущих лет 
обучения и логически продолжает его. Материал каждого учебника подаѐтся по 
тематическому принципу – он разбит на  крупные темы,  делящиеся на подтемы - 
уроки. Учебный материал первого года обучения разбит на 7 крупных тем, а 
материал учебников со 2 по 4 класс подаѐтся разбитым на 4 крупные темы, 
которые, в свою очередь, делятся на несколько подтем (уроков). 

Основные разделы программы 
В каждом учебнике выделены структурные линии – разделы, реализующие 

концентрический и пошаговый принципы обучения, основанные на постепенном 
усложнении задач, технологических приемов, используемых материалов, 
необходимых инструментах и видах воздействия на эти материалы. Также разделы 
соответствуют учебным четвертям для более удобного изучения предмета. 

Например, в  программе 1 класса выделено семь структурных линий – семь 
разделов, реализующих концентрический и пошаговый принципы обучения, 
основанных на материале, с которым ведѐтся работа, инструментах, при помощи 
которых она ведѐтся и видов воздействия на эти материалы. Таким образом, 
формируются разделы, заявленные в учебнике как волшебные страны: работа с 
пластилином (Пластилиновая страна), работа с бумагой без помощи ножниц 
(Бумажная страна), работа с природными материалами (Кладовая природы), работа 
с бумагой при помощи ножниц страна (Волшебных ножниц), работа с 
текстильными материалами (город Ткачей), работа с бумагой в технике оригами 
(страна Оригами) и работа с различными материалами с применением изученных 
технологий (страна Фантазия). 
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Во 2 классе формируются четыре раздела, заявленные в учебнике как 
«Творческая мастерская» (работа с пластичными материалами и конструирование 
из бумаги), «Студия вдохновения» (работа с природными и рукотворными 
материалами, объѐмное конструирование из бумаги), «Конструкторское бюро» 
(работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой) и «Поделочный 
ералаш» (знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и 
проволоки). В каждом из разделов объединяется работа с несколькими видами 
материалов и различными технологическими приемами. Например, в «Творческой 
мастерской» дети кроме знакомых им пластилина и бумаги научатся работать с 
соленым тестом для лепки и гофрированным картоном, а о пластилине и бумаге 
узнают нового, т. е. поработают с различными материалами с применением 
изученных и новых технологий. 

В 3 классе в учебнике также сформированы четыре раздела – в первых трех 
объединяется работа с несколькими видами материалов и различными 
технологическими приемами,  - «Страна Новаторов» (объемное конструирование 
из бумаги, работа с рукотворными и природными материалами и предметами, их 
нестандартное применение), «Страна Нестандартных Решений» (конструирование 
из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с 
культурой поведения в обществе и проведения праздников), «Страна умелых рук» 
(конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами). 
Четвертый раздел «Страна высоких технологий» посвящен изучению информатики 
(устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними) 
В 4 классе, как и в 3-ем, в первых разделах объединяется работа с несколькими 
видами материалов и различными технологическими приемами, а четвертый 
посвящен изучению информатики. «Страна технических профессий» (объемное 
конструирование из бумаги и других материалов) «Страна разработчиков идей» 
(конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с 
окружающим миром) «Страна модельеров» (работа с текстильными материалами) 
«Страна информационных технологий» (устройство и работа компьютера, 
программы Paint, Word, Интернет и работа с ними). 

Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и пошаговый) 
позволяют сделать подачу материала наиболее полной и последовательной. Тема 
предваряется историей возникновения изучаемых материалов и инструментов, их 
местом в жизни человека и его творчестве. Например, перед непосредственной 
работой с пластилином, школьники узнают о его «прабабушке» - глине, о 
применении глины в прошлом и настоящем, о профессиях людей, связанных с 
использованием этого материала, об истории возникновения собственно 
пластилина, его отличии от глины. Затем в ходе лабораторных изысканий, 
экспериментов и практических работ, ребята изучают свойства пластилина, 
которые и помогают им в изготовлении поделок, которые, в свою очередь, 
подтверждают на практике полученные знания. А перед работой с соленым тестом 
ребята узнают о декоративных фигурках «хлебосолах» - символах плодородия и 
благополучия; о зерне, муке и хлебобулочных изделиях, об их применении в 
прошлом и настоящем, о профессиях людей, связанных с выращиванием зерна и 
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его дальнейшей обработкой, об истории изобретения теста для лепки и  о его 
отличиях от пластилина. 

Каждая из этих тем не изучается в изоляции от других, соблюдается тесная 
взаимосвязь всех разделов программы, пропедевтический уровень новых знаний 
закладывается на каждом уроке, позволяя, переходя к изучению очередной темы, 
опираться на устойчивую конструкцию первоначальных представлений, 
сформированных заранее. Исследовательская деятельность на уроках не только 
позволяет более осмысленно освоить обязательный материал, но и способствует 
использовать элементы опережающего обучения. Это позволяет разнообразить 
процесс формирования обязательных навыков и вывести его на новый уровень 
применения изученного в новых ситуациях, в новых условиях, на новых объектах. 

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно 
которому, новый материал включается в систему более общих представлений по 
изученной теме. Так, например, при изучении темы работа с текстильными 
материалами, ребята пополняют свои представления о работе с ножницами, 
полученные при работе с бумагой; работа с тканью дополняет картину 
представлений о плоскостных материалах - бумаге и засушенных листьях 
растений. А при изготовлении объѐмных кукол на основе цилиндра, ребята 
пополняют свои представления о работе с заготовкой такой формы, полученные 
ранее при изготовлении деталей для объѐмной аппликации из бумаги.  

Это помогает сформировать у учащихся более правильную картину 
окружающего мира, различий и сходств между материалами и их свойствами, 
принципов технологических особенностей производства окружающих нас 
рукотворных предметов. 
          Принцип вариативности 

Программа делится на инвариантную часть, которая обеспечивает 
обязательные требования к знаниям, умениям и навыкам младших школьников и 
на вариативную часть, позволяющую расширить тематику каждого направления 
образования по данному предмету и добавить задания повышенной сложности, 
способствующие более полному восприятию информативной и деятельностно-
прикладной части процесса обучения. 

Инвариантная  часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения 
его всеми учащимися, а также пропедевтический, необходимый для ознакомления 
для всех учащихся. Требования к уровню усвоения и ознакомления обязательного 
материала для второго года обучения сформулированы далее. 

Вариативная часть включает материал, направленный на развитие 
познавательного интереса учащихся, обеспечивающий индивидуальный подход в 
обучении, на дополнительное закрепление обязательного материала, 
дифференцированные задания, различающиеся по уровню сложности и объѐму, 
задания на применение полученных знаний в нестандартных ситуациях, на 
формирование информативной грамотности и развитие логического и 
пространственного мышления, а так же развитию творческого и созидательного 
мышления. 

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика 
(изготовление поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и 
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эмоциональным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что 
позволяет избежать только однобокого информативного изложения материала. 

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и 
эффектные поделки, которые всѐ более усложняются, по мере приобретения 
детьми новых знаний, умений и навыков по принципу от простого к сложному.  
Виды работ на уроках 

Программа предполагает в каждом разделе динамичную смену рода 
деятельности. 

Каждая тема требует освещения учителем огромного пласта материала с 
использованием словесных методов: объяснение, рассказ, предварительная, 
текущая и итоговая беседы, инструктаж. 

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. 
В силу возрастных особенностей, младшие школьники нуждаются в 
неукоснительном соблюдении техники безопасности и формировании навыков 
правильного обращения с инструментами (ножницы, игла, шило и пр.) и 
материалами (солѐное тесто, фольга, проволока, гипс и пр.) и их практическом 
применении при работе с ними. 

В начале учебника за второй класс помещены памятки, к которым ученики 
будут обращаться на каждом уроке перед выполнением задания, чтобы повторить 
правила организации рабочего места, технику безопасности, порядок выполнения 
поделки (анализ образца, работа со схемой и инструкцией, продумывание и 
планирование работы, основы самоконтроля и оценки своей работы). В 
последующих классах (в 3 и 4) в начале учебника размещены напоминания об этих 
памятках – схематичное изображение зависимости самоконтроля от остальных 
пунктов последовательности работы над поделкой. В 3 и 4 классах также дана 
таблица техники безопасности при работе на компьютере. 

Лабораторные работы позволят детям освоить каждую тему в полном 
объѐме, узнать основные свойства изучаемого материала, продиктованные 
технологией его производства или природными особенностями, экспериментируя и 
тестируя его. Например, при изучении темы «нити и верѐвки» в ходе лабораторной 
работы выявляется, что нити и верѐвки и верѐвки имеют различную толщину, 
фактуру, структуру, упругость, прочность, сферу применения, что их можно 
растягивать, разрывать различными способами, разделять на волокна. Попутно 
рассматриваются свойства ваты, как сырья для самодельной нити (состоит из 
волокон). И разбираются способы изготовления нитей и верѐвок (прядение, 
скручивание, складывание, сплетание). 

А, при знакомстве с фольгой в ходе лабораторной работы при сравнении 
фольги с бумагой выявляется толщина, фактура, структура, упругость, прочность, 
сфера применения этого материала, что его можно скручивать, разрывать 
различными способами, придавать любую форму. Попутно рассматриваются 
свойства жгута и сложенной полоски из фольги и разбираются способы работы с 
этим материалом. 

Нередко в ходе урока появляется такой вид работы как эксперимент. Для 
ребѐнка выполнение лабораторной работы - уже экспериментирование, но иногда 
для заострения внимания к некоторым особо важным моментам, применяется 
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именно эта терминология. В таких случаях строится предположение (гипотеза), 
которое затем подтверждается или опровергается, с последующим выводом. 

Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово 
отработать каждый новый прием и навык. Оставшиеся в ходе лабораторной или 
практической работы отходы производства, почти всегда используются в 
индивидуальных поделках, коллективных работах, играх и фокусах.  

Отдельного внимания заслуживает рубрика «школа юного мастера». Это 
сочетание практической работы с изготовлением поделки и экспериментом. В 
отличие от изготовления базовой поделки, для которой характерен пошаговый 
алгоритм выполнения, подробно описанный в учебнике, в школе юного мастера 
даны иллюстрации – результаты работ, к которым ребѐнок должен прийти 
самостоятельно, продумывая этапы работы, способ изготовления, разработку плана 
и элементов поделки. 

Игра, как ведущая деятельность младшего школьника - органичная часть 
запланированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть 
важные этапы работы. Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в 
неконтролируемую игру, учитель в роли режиссѐра и придает игре нужное 
направление.  

Кроме индивидуальной, используются такие виды работ, как работа в парах, 
и коллективные: по бригадам, по рядам и всем классом.  

Благодаря этому, на уроках дети зачастую успевают сделать не только 
индивидуальную поделку, иногда и не одну, но и яркую коллективную поделку, 
которая является замечательным украшением для праздника, интересным 
наглядным пособием для других предметов. Кабинет каждую неделю будет 
неповторимо оформлен руками детей, а к любому празднику не потребуется 
покупных декораций. Поэтому любой урок можно провести, как открытый. 

Выполняя лишь задания инвариантной части учебника, ученики смастерят 
только в первом классе около 100  ярких оригинальных и эффектных поделок - 
индивидуальных и коллективных. Во втором классе – около 50, в третьем – около 
50 (не говоря о виртуальных поделках, выполненных на компьютере), в четвертом 
– более 30. 

Вариативная часть с творческими, дифференцированными и 
дополнительными заданиями на отработку ЗУНов предполагает добавление еще 
более 120 поделок в первом классе, около 50 поделок во втором, более 40  в 
третьем, более 20 в четрертом.. Все они выполняются из доступных материалов, 
без помощи взрослых, не требуют дополнительной подготовки для учителя и могут 
быть использованы еще и для оформления кабинета, как замечательные украшения 
для праздников, интересные наглядные пособия для других предметов и 
самобытные сувениры. 

После окончания очередного раздела, проведения своеобразной контрольной 
работы и подведения итогов, каждому ребѐнку торжественно вручается красочный 
диплом, подтверждающий успешное завершение нового этапа обучения. 

Всѐ это позволит ребятам творить, используя полученные знания и 
представления, создавая более разнообразные, сложные, нестандартные работы, 
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поделки, придумывать и воплощать в жизнь собственные проекты, не 
ограничиваясь рамками урока, и поможет самореализоваться вне школы. 
Самое главное, что все поделки ребѐнок может легко смастерить дома 
самостоятельно, запомнив простой принцип их изготовления. Это позволит 
ребятам творить, придумывать и воплощать в жизнь собственные проекты. Дети 
привыкают дарить окружающим подарки, сделанные своими руками, ощущают их 
ценность, необычность и оригинальность. 
        Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который 
включает учебники, рабочие тетради и методические рекомендации для учителя. 
 
О.В. Узорова, Е.А.Нефедова  учебник «Технология» ( 1,2,3,4 классы) 
 
О.В. Узорова, Е.А.Нефедова  рабочая тетрадь (1,2,3,4 классы) 

Технология  
УМК «Начальная школа 21 века» 

Программа по технологии разработана в соответствии с 
требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования крезультатам освоения младшими школьниками 
основ начального курса технология. 

В начальной школе закладываются основы технологическогообразования, 
позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опытпреобразовательной 
художественно-творческой и технико-технологическойдеятельности, основанной 
на образцах духовно-культурного содержания исовременных достижениях науки и 
техники, во-вторых, создать условия длясамовыражения каждого ребѐнка в его 
практической творческойдеятельности через активное изучение простейших 
законов созданияпредметной среды посредством освоения технологии 
преобразованиядоступных материалов и использования современных 
информационныхтехнологий. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и 
егопредметно- манипулятивная деятельность на уроках технологии 
позволяютуспешно реализовывать не только технологическое, но и 
духовное,нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. 
Онаявляется основой формирования познавательных способностей 
младшихшкольников, стремления активно изучать историю духовно-материальной 
культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к 
нимотноситься, а также способствует формированию у младших школьниковвсех 
элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка взадании, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставитьзадачи, 
возникающие в контексте практической ситуации, предлагатьпрактические 
способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграциизаключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира,объединѐнными общими, 
присущими им закономерностями, которыепроявляются в способах реализации 
человеческой деятельности, втехнологиях преобразования сырья, энергии, 
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информации. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 
предмета«Технология» обеспечивает интеграцию знаний, полученных при 
изучениидругих учебных предметов (изобразительного искусства, математики, 
окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), ипозволяет реализовать их в интеллектуально-
практической деятельностиученика. Это, в свою очередь, создаѐт условия для 
развития инициативности,изобретательности, гибкости мышления. 

Изобразительное искусство даѐт возможность использовать 
средствахудожественной выразительности в целях гармонизации форм и 
конструкцийпри изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна. 

Математика - моделирование (преобразование объектов изчувственной 
формы в модели, воссоздание объектов по модели вматериальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнениерасчѐтов, вычислений, построение 
форм с учѐтом основ геометрии, работа сгеометрическими формами, телами, 
именованными числами. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм иконструкций 
как универсального источника инженерно-художественныхидей для мастера; 
природы как источника сырья с учѐтом экологическихпроблем, деятельности 
человека как создателя материально-культурнойсреды обитания, изучение 
этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использованияважнейших 
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстовв процессе анализа 
заданий и обсуждения результатов практическойдеятельности (описание 
конструкции изделия, материалов и способов ихобработки; повествование о ходе 
действий и построении плана деятельности;построение логически связных 
высказываний в рассуждениях, обоснованиях,формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа,реализуемого в 
изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии 
создаѐтуникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению 
вэлементарную проектную деятельность учащиеся могут применить своиумения, 
заслужить одобрение и получить признание (например, запроявленную в работе 
добросовестность, упорство в достижении цели или заавторство оригинальной 
творческой идеи, воплощѐнной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности 
ксамовыражению, формируются социально ценные практические умения,опыт 
преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаѐтпредпосылки 
для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведенияпри 
работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия 
длякоммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решениеследующих 
задач: 
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x развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 
любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия,образного и 
образно-логического мышления, речи) и творческихспособностей (основ 
творческой деятельности в целом и элементовтехнологического и 
конструкторского мышления в частности); 

x формирование общих представлений о мире, созданном умом ируками 
человека, об истории деятельностного освоения мира (ототкрытия способов 
удовлетворения элементарных жизненныхпотребностей до начала технического 
прогресса и современных 

x технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника нетолько 
сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей дляреализации 
технологических замыслов и проектов); о мире профессий иважности правильного 
выбора профессии; 

x формирование первоначальных конструкторско-технологических 
иорганизационно- экономических знаний, овладение технологическимиприѐмами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техникибезопасного труда; 
приобретение навыков самообслуживания; 

x овладение первоначальными умениями передачи, поиска,преобразования, 
хранения информации, использования компьютера;поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталогебиблиотеки. 

x использование приобретѐнных знаний о правилах созданияпредметной и 
информационной среды для творческого решениянесложных конструкторских, 
художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

x развитие коммуникативной компетентности младших школьниковна основе 
организации совместной продуктивной деятельности;приобретение 
первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования иорганизации; 

x воспитание экологически разумного отношения к природнымресурсам, 
умения видеть положительные и отрицательные сторонытехнического прогресса, 
уважения к людям труда и культурномунаследию — результатам трудовой 
деятельности предшествующих поколений. 

Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 
Согласно федеральному базисному образовательному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение технологии на 
ступени начального общего образования отводится 134 часа из расчета 1 час в 
неделю с 1 по 4 класс. 

В учебном плане МОУ гимназии №3 на изучение технологии отводится 134 
часа из расчета 1 часа в неделю (1 класс — 33 часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34 
часа, 4 класс — 34 часа). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Технология» 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в 
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 
обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 
еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в 
художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 
психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, 
через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление 
высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
художественнокультурных, этнических традиций народов России от поколения к 
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 
но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 
членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Технология» 

Личностными результатами изучения технологии является воспитаниеи 
развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных 
позиций, ценностных установок (внимательное идоброжелательное отношение к 
сверстникам, младшим и старшим,готовность прийти на помощь, заботливость, 
уверенность в себе, чуткость,доброжелательность, общительность, эмпатия, 



 

291 
 

самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех 
народов,толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение 
ксвоему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии являетсяосвоение 
учащимися универсальных способов деятельности, применимыхкак в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненныхситуациях (умение 
принять учебную задачу или ситуацию, выделитьпроблему, составить план 
действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 
информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 
реализации, выполнять самооценкурезультата).  

Предметными результатами изучения технологии являются доступныепо 
возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологическойстороне 
труда мастера, художника, об основах культуры труда;элементарные умения 
предметнопреобразовательной деятельности, уменияориентироваться в мире 
профессий, элементарный опыт творческой ипроектной деятельности. 
Содержание учебного предмета «Технология» 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средстворазвития 
социально значимых личностных качеств каждого ребѐнка,формирования 
элементарных техникотехнологических умений, основпроектной деятельности. 
Сквозная идея содержания - внутреннее стремлениечеловека к познанию мира, 
реализации своих жизненных и эстетическихпотребностей. Технология 
представлена как способ реализации жизненно важных потребностей людей, 
расширения и обогащения этих потребностей;влияние научных открытий (в 
частности, в области физики) на техническийпрогресс и технических изобретений 
на развитие наук (например,изобретение микроскопа и телескопа), повседневную 
жизнь людей,общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент — 
нарезультаты научно-технической деятельности человека (главным образом вХХ - 
начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. 
История развития материальной культуры перекликается систорией развития 
духовной культуры, которая в своей практическойсоставляющей также по-своему 
технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по 
двумосновным содержательным линиям. 
Основы технико-технологических знаний и умений, технологическойкультуры. 
Линия включает информационно-познавательную и практическую частии 
построена в основном по концентрическому принципу. В начальной 
школеосваиваются элементарные знания и умения по технологии 
обработкиматериалов (технологические операции и приѐмы разметки, 
разделениязаготовки на части, формообразования, сборки, отделки), 
использованиютехники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются 
представления об информации и информационных технологиях, энергии и 
способах еѐполучения и использовании, об организации труда, мире профессий и 
т.п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что 
элементытехнологических знаний и умений изучаются по принципу 
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укрупнениясодержательных единиц, каковыми являются прежде всего 
технологическиеоперации, приѐмы и процессы, а также связанные с ними вопросы 
экономикии организации производства, общей культуры труда. От класса к 
классушкольники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, 
осваивая новые приѐмы, инструменты, материалы, виды труда. 
Из истории технологии. 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет 
культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу 
и раскрываетобщие закономерности и отдельные этапы практического 
(деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной 
среды. 

Отражены некоторые страницы истории человечества - от 
стихийногоудовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека 
кзарождению социальных отношений, нашедших своѐ отражение 
вцеленаправленном освоении окружающего мира и создании 
материальнойкультуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне 
общихпредставлений закономерности зарождения ремѐсел (разделение 
труда),создания механизмов, использующих силу природных стихий 
(повышениепроизводительности труда), изобретения парового двигателя и 
связанного сэтим начала технической революции. Даѐтся также представление 
онекоторых великих изобретениях человечества, породивших науки 
илиспособствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, 
егоположительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 
экологическом плане. При этом центром внимания является человек, впервую 
очередь как человек-созидатель - думающий, творящий,стремящийся 
удовлетворить свои материальные и духовно-эстетическиепотребности и при этом 
рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 
x исторические события, явления, объекты изучаются в их связи среальной 

окружающей детей средой; 
x преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве 

ивзаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, 
какположительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются 
проблемыэкологии; 

x показано, что технологии практических работ из века в век остаютсяпочти 
неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка,вырезание, 
соединение деталей, отделка изделия); 

x осуществляется знакомство с основными движущими силамипрогресса, в том 
числе рассматриваются причины и закономерностиразделения труда, 
необходимость повышения производительности труда,этапы развития техники в 
помощь человеку и т. д.; 

x подчѐркивается, что творческая деятельность — естественная,сущностная 
потребность человека в познании мира и самореализации —проявляется, в 
частности, в изобретательстве, стимулирующем развитиепроизводства или наук 
(физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 
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Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно 
расширитьобразовательные возможности предмета, приблизить его к 
окружающемумиру ребѐнка в той его части, где человек взаимодействует с 
техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, 
ипредставить освоение этого мира как непрерывный процесс вего 
историческом развитии. 
В программе эти содержательные линии представлены четырьмяразделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда, 
самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты. 
3. Конструирование и моделирование. 
4. Использование информационных технологий (практика работы 

накомпьютере). 
Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных 
качествосуществляются в течение всего периода обучения. 

В 1 и 2 классах основноевнимание уделяется освоению базовых предметных 
техникотехнологических знаний и умений, а также воспитанию личностных 
(духовно- нравственных) качеств. В содержание включаются задания наразвитие 
основ творческой деятельности. Учтены также требованияадаптационного 
периода: освоение материала курса в течение первых недельобучения 
осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений 
осуществляетсяпосредством переноса известного в новые ситуации, на первый 
план выходитразвитие коммуникативных и социальных качеств личности, а 
такжеразвитие основ творческой деятельности, высшая форма которой - проект. 

Национальные и региональные традиции реализуются через 
наполнениепознавательной части курса и практических работ содержанием, 
котороеотражает краеведческую направленность. Это могут быть 
реальныеисторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные 
сремѐслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Методическая основа курса - организация максимально 
продуктивнойтворческой деятельности детей начиная с 1 класса. 
Репродуктивноосваиваются только технологические приѐмы и способы. 

Главная задача курса - научить учащихся добывать знания и применять их в 
своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 
источникамиинформации. Для этого необходимо развивать рефлексивные 
способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь 
идѐт через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать 
проблему, намечать пути еѐ решения, выбирать один их них, проверять его, 
оценивать полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку 
дополучения качественного результата. 

Основные методы, реализующие развивающие идеи курса,  продуктивные 
(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения,открытия новых знаний, 
опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит 
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каждого ребѐнка в позицию субъекта своегоучения, т. е. делает ученика активным 
участником процесса познания мира. 

Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к 
личномуопыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого 
опытанаучной информацией с последующим обобщением и 
практическимосвоением приобретѐнной информации. 

При таком подходе результатом освоения содержания курса становитсяне 
только усвоение заложенных в программе знаний, качественноевыполнение 
практических и творческих работ, но и личностные изменениякаждого ученика в 
его творческом, нравственном, духовном, социальномразвитии. 

Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты 
обучения) предусмотрено выполнение пробных поисковых, 
тренировочныхупражнений, направленных на освоение необходимых 
технологическихприѐмов и операций, открытие конструктивных особенностей 
изделий. 

Упражнения предваряют изготовление предлагаемых изделий, 
помогаютнаглядно и практически искать оптимальные технологические способы 
иприѐмы и тем самым являются залогом качественного выполнения 
целостнойработы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных 
вариантоврешения конструкторско - технологической или декоративно-
художественнойпроблемы, выявленной в результате анализа предложенного 
образца изделия. 

Развитие творческих способностей как части метапредметныхрезультатов 
обучения обеспечивается стимулированием учащихся к поиску исамостоятельному 
решению конструкторско-технологических идекоративно-художественных задач, 
опорой на личный опыт учащихся,иллюстративный материал, систему вопросов и 
заданий, активизирующихпознавательную поисковую (в том числе проектную) 
деятельность. На этойоснове создаются условия для развития у учащихся умений 
наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать 
своирезультаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, 
искатьоптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных 
итехнологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследиюи 
традициям народа своей страны и других стран обеспечиваетсясозерцанием и 
обсуждением художественных образцов культуры, а такжеактивным включением в 
доступную художественно-прикладнуюдеятельность на уроках и во время 
внеурочных занятий. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в 
основноминдивидуальный характер с постепенным увеличением доли групповых 
иколлективных работ обобщающего характера, особенно творческих. Начинаясо 2 
класса, дети постепенно включаются в доступную элементарнуюпроектную 
деятельность, которая направлена на развитие творческих качествличности, 
коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать ипользоваться 
информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный 
познавательный и практический поиск: от выдвиженияидеи и разработки замысла 
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изделия (ясное целостное представление обудущем изделии и его назначении, 
выбор конструкции, художественныхматериалов, инструментов, определение 
рациональных приѐмов ипоследовательности выполнения) до практической 
реализации задуманного. 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся 
послеизучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости 
отсложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить 
индивидуальный или коллективный характер. 
1 класс (33 ч) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание (6 ч.) 
Мир профессий. 
Профессии близких; профессии, знакомые детям;профессии мастеров. 
Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 
искусства). 
Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, 
творческаядеятельность человека и природа как источник его вдохновения. 
Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая 
выразительность —цвет, форма, композиция); гармония предметов иокружающей 
среды (сочетание цветов и основы композиции). 
Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 
материалы. 
Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное 
размещение 
материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; 
уход и хранение инструментов. 
Г игиена труда. 
Организация рабочего места (рациональное размещение материалов 
иинструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 
Простейший анализ задания (образца), планирование трудовогопроцесса. 
Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради(приложении) — 
рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 
Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, 
соотнесениепромежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. 
Самоконтроль качества выполненной работы -соответствие результата(изделия) 
предложенному образцу. 
Выполнение коллективных работ. 
Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты (17 ч) 
Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и ихпрактическим 
применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, 
мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость,влагопроницаемость, 
коробление (для бумаги и картона). 
Сравнениематериалов по их свойствам: декоративно-художественные 
иконструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 
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Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природныематериалы. 
Свойства этих материалов. 
Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 
Экономное расходование материалов. 
Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов:ножницы, 
игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемыхинструментов). 
Выполнение приемов рационального и безопасногопользования ими. 
Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (ихузнавание). 
Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 
Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание иназывание) с 
технологическим процессом изготовления изделия изматериалов: разметка 
деталей, их выделение, формообразование, сборка. 
Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение деталей отрыванием,резанием 
ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием,вытягиванием. 
Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталейизделия рисованием, 
аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий подпрессом. 
Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения 
изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 
Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимисяматериалов и 
технологических приемов их обработки. 
Приемы выполнения различных видов декоративно-художественныхизделий (в 
технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажнойпластики и пр.). 
Конструирование и моделирование (10 ч) 
Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 
Конструирование и моделирование изделий из природных материалов ибумаги 
складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. 
Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 
конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), 
общеепредставление. 
Неподвижное соединение деталей. 
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях по 
изучаемым темам. 
2 класс (34 ч.) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание (8ч) 
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ 
самовыражения человека. История приспособляемости первобытногочеловека к 
окружающей среде. 
Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, 
примитивная кулинарная обработка добычи),одежде. 
Объективная необходимость разделения труда. Ремесла иремесленники. Названия 
профессий ремесленников. 
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Современное состояниеремесел. Ремесленные профессии, распространенные в 
месте проживаниядетей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во 
времена средневековья и сегодня. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира(прочность, 
удобство, эстетическая выразительность —симметрия,асимметрия, композиция); 
гармония рукотворных предметов и окружающейсреды (городской и сельский 
ландшафты). 
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта идекоративно- 
прикладного искусства, архитектуры и техники). 
Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в созданиипредметной 
среды (общее представление). 
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технологияизготовления). 
Составление плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшиечертежи, эскизы, 
схемы). 
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 
простых проектов (разработка предложенного замысла, поискдоступных решений, 
выполнение и защита проекта). Результат проектнойдеятельности —изделия, 
оформление праздников. 
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованиемчертежных 
инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментовдля урока. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(15 ч) 
Материалы природного происхождения: природные материалы(встречающиеся в 
регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). 
Строениеткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. 
Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 
Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным 
иконструктивным свойствам. 
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярскийнож, лекало. 
Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемыбезопасной работы 
и обращения с колющими и режущими инструментами. 
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка,получение деталей 
из заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линиичертежа 
(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 
Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой 
напростейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей 
спомощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и 
круглыхдеталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и 
кругана части с помощью циркуля, складыванием. 
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединениедеталей. 
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Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручнымистрочками 
(варианты прямой строчки). 
Конструирование и моделирование(9 ч) 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционноерасположение 
деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 
Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталейизделия. 
Способы сборки разборных конструкций (винтовой, проволочный). 
Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 
названия, назначение. Макет, модель. Конструирование имоделирование изделий 
из разных материалов; транспортных средств помодели, простейшему чертежу или 
эскизу. 
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
(2ч) 
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов нацифровых 
носителях (СЭ) по изучаемым темам. 
3 класс (34 ч) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание (14ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком исоздания 
культуры. Материальные и духовные потребности человека какдвижущие силы 
прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и 
технологических особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его 
обустройстве, убранстве,быте и одежде людей. Ключевые технические 
изобретения от Средневековьядо начала ХХ в. Использование человеком энергии 
сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 
Использование человекомсилы пара, электрической энергии для решения 
жизненно важных проблем вразные исторические периоды. Зарождение наук. 
Взаимовлияние наук итехнических изобретений в процессе развития человечества. 
Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество,простейшая 
электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схемаэлектрической цепи с 
различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 
Гармония предметов и окружающей среды —соответствие предмета(изделия) 
обстановке. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенногозамысла, поиск 
доступных средств выразительности, выполнение и защитапроекта). Результат 
проектной деятельности: изделия, подарки малышам ивзрослым, пожилым 
(социальный проект), макеты. 
Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 
Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результатаработы 
художественному или техническому замыслу). 
Самообслуживание  — правила безопасного пользования 
бытовымиэлектрическими приборами, электричеством. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(10 ч) 



 

299 
 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 
ткани, мех и др.), их получение, применение. 
Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, 
центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 
Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярскогоножа. 
Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 
Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, 
росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами ит. д. 
Конструирование и моделирование(5 ч) 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования кразличным 
конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивныхособенностей: 
формы, способов соединения, соединительных материалов. 
Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединениедеталей в 
нахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого 
замка, сшиванием и др.). Использование принципов действияпредставителей 
животного мира для решения инженерных задач (бионика). 
Конструирование и моделирование изделий из разных материалов позаданным 
декоративно-художественным условиям. 
Техника как часть технологического процесса, технологическиемашины. Общий 
принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровойдвигатель. 
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
(5ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 
Информационные технологии. Книга как древнейший вид 
графическойинформации. 
Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, 
печатные издания, персональный компьютер и др. 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) иего 
назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основныхустройств 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными 
источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть 
Интернет, видео, DVD). 
4 класс (34 ч) 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание (15ч) 
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХ1 в. 
Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, 
современныетехнологии (промышленные, информационные и др.), их 
положительное иотрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на 
природуЗемли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека 
веепредотвращении. 
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 
промышленности и быту. 
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Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетикеинформационно- 
компьютерных технологиях. 
Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). НачалоХХ1 в. — 
использование компьютерных технологий во всех областях жизничеловека. 
Влияние 
современных технологий и преобразующей деятельностичеловека на окружающую 
среду. Причины и пути предотвращенияэкологических и техногенных катастроф. 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических ихудожественных 
особенностей изделия). Распределение времени привыполнении проекта. 
Коллективные проекты. 
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 
Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты(8 ч) 
Изобретение и использование синтетических материалов сопределенными 
заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти(пластмасса, 
стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов иинструментов в соответствии с 
замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их 
происхождение, свойства. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельностичеловека на 
окружающую среду. Комбинирование технологий обработкиразных материалов и 
художественных технологий. 
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль иместо в 
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство 
пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ееназначения, моды, 
времени. 
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами 
(тамбур, петля в прикреп, елочки и др.),крестообразной строчкой. Дизайн и 
маркетинг. 
Конструирование и моделирование(5 ч) 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решенияизобретательских задач). 
Техника ХХ — начала ХХ1 в. Ее современное назначение(удовлетворение 
бытовых, профессиональных, личных потребностей,исследование опасных и 
труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 
Современные требования к техническим устройствам 
(экологичность,безопасность, эргономичность и др.). 
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
(7 ч) 
Современный информационный мир. Использование компьютерныхтехнологий в 
разных сферах жизнедеятельности человека. Персональныйкомпьютер (ПК) и 
дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с 
текстовым редактором. Поиск информации вкомпьютере и Интернете. Работа с 
простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, 
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преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы 
Word, PowerPoint. 
 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса Методические пособия для учащихся: 

x Е.А. Лутцева. Технология. 1-4 класс: Учебник. — М.: Вентана - Граф, 2011 
Учебно-методические пособия для учителя 

x Е.А. Лутцева. Технология.. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя. - 
М.: Вентана - Граф,2011 
Программа по курсу «Технология»: 

x Авторская программа по технологии Е.А. Лутцевой «Программа по 
технологии», М.: Вентана - Граф, 2011 

Физическая культура  
УМК «Планета знаний» 
Рабочая программа по предмету физическая культура составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 
x Федеральным Законом "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
x Приказом Минобразования и науки РФ от 13.12.2013 №1342 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования";   

x Приказом Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 ( в ред. от 
19.10.2009, с изм. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования";    

x Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 
№23290) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях"; 

x Программой по физической культуре для обучающихся начальной школы, 
авторы- составители   Т.С. Лисицкая, Л.Н.Новикова (2012г.)  (Обучение по 
учебнику "Физическая культура" Т.С. Лисицкой, Л.А.Новиковой: программа, 
методические, рекомендации, поурочные разработки/ Т.С. Лисицкая, 
Л.А.Новикова. М.: Астрель, 2012. -125 (3)с. : ил. - (Планета знаний).)   

Программа составлена в соответствии с общими целями изучения курса 
физической культуры, определѐнными Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования. В настоящее время 
физическое воспитание охватывает широкую область педагогического влияния на 
учащихся. Это не только развитие физических качеств, подготовка к занятиям 
спортом, но и формирование жизненно необходимых навыков, оздоровления 
подрастающего поколения, привития навыков здорового образа жизни, включая 
правильное питание, формирование моральных, нравственных качеств, лучшего 
познания себя как личности, умения адаптироваться в социуме, воспитания 
коммуникативных способностей, интеллекта и др. Предмет «Физическая культура» 
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в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Физическая культура» и 
является основой физического воспитания обучающихся.  

Целью примерной программы  по физической культуре является гармоничное 
развитие учащихся, формирование высокого уровня личной физической культуры 
школьника как элемента здорового, активного образа жизни.                                                                                                      
В  соответствии с целями  и методической концепцией авторов формулируются  
три группы задач, направленных на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов.  

Основные задачи:  
1. Оздоровительная направленность 

• Укрепление здоровья. 
• Совершенствование физического развития.  
2. Образовательные задачи. 

• Создание «школы движений», включающей формирование и 
совершенствование жизненно важных умений и навыков. 

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей. 
•Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, 

необходимых для самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
сознательного использования их в повседневной жизни. 

3. Воспитательные задачи. 
• Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, 

осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и 
спортом; 

• Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая 
воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств; 

Программа обучения физической культуре направлена на реализацию 
следующих принципов: 

— принцип модификации, основанного на выборе средств, методов и форм 
организации занятий, учитывающих возрастно-половые и индивидуальные 
особенности детей, материально-техническую оснащѐнность учебного процесса, 
климатические условия, национальные традиции; 

— принцип сознательности и активности, основанного на формировании у 
детей осмысленного отношения к выполнению поставленных задач, на развитии 
самостоятельности, инициативности и креативности школьников; 

— принцип доступности и индивидуализации, основанного на подборе средств 
в соответствии с возможностями занимающихся, а также на индивидуальном 
подходе к ученикам, который создаѐт благоприятные условия для развития 
индивидуальных способностей; 

— принцип последовательности.  
Содержание каждого из разделов программы излагается в логике от общего 

(фундаментального) к частному (профилированному) и от частного к конкретному 
(прикладному), что задаѐт определѐнную направленность в освоение школьниками 
учебного предмета, обеспечивает перевод осваиваемых знаний в практические 
навыки и умения; 
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— принцип соблюдения межпредметных связей, ориентирующих 
планирование учебного материала на целостное формирование мировоззрения 
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов.                                                 
Структура курса.  

Программа состоит из трѐх разделов в соответствии с современной структурой 
физкультурного образования (Концепция развития структуры и содержания 
образования по физической культуре):  «Основы знаний о физической культуре», 
«Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, 
посвящѐнный истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, 
физическому развитию человека, закаливающим процедурам, профилактике 
нарушений осанки, влиянию занятий физической культурой на характер человека.                                        

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с 
возможными движениями человека, а так же содержит учебный материал, 
направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков.                                                                                                                                                                                                                                           

Содержание раздела "Физическое совершенствование" направлено на 
гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 
подготовленность и укрепление здоровья. 
Основы знаний о физической культуре ( распределяются в течение года) 
История Олимпийских игр и спортивных соревнований. Понятие о физическом 
развитии человека, влиянии на него физических упражнений. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние 
занятий физической культурой на воспитание характера человека. Подвижные и 
спортивные игры. 
Способы физкультурной деятельности (в течение года) 
Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение 
комплексов упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений 
осанки, физкультминуток. Выполнение закаливающих процедур. Организация и 
проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 
Физическое совершенствование  
Организующие команды и приѐмы: Строевые упражнения. Построение в шеренгу, 
перестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты налево, направо, кругом; 
размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом. 
Лѐгкая атлетика  
Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, перешагивания через 
предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, приседе, ходьба 
по ограниченной площади опоры (ширина 20 см). Бег: чередование ходьбы и бега, 
челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с 
изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта, бег на носках, 
бег широким шагом, бег в спокойном темпе 2–3 мин. Прыжки: на одной и двух 
ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину и высоту с места и разбега, 
прыжки на двух ногах с поворотом на 180°, спрыгивание и запрыгивание на горку 
матов (высота 40 см), прыжки через препятствия, прыжки через скакалку. 
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Метание: малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4 м, 
метание на дальность и заданное расстояние. Броски: набивного мяча (0,5 кг) от 
груди, броски и ловля резинового мяча. 
Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперѐд, стойка на 
лопатках (согнув и выпрямив ноги). 
Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической 
скамейке с переходом на гимнастическую стенку, перелезание через 
гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой перекладине, 
ходьба по перевѐрнутой гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, 
танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы препятствий. 
Лыжная подготовка  
Организующие команды и приѐмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, 
перестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их 
на плече или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг без 
палок и с палками. Повороты: переступанием на месте вокруг носков лыж. Спуск в 
основной, низкой стойке. Подъѐм: ступающим и скользящим шагом,«лесенкой». 
Торможение падением. (При неблагоприятных погодных условиях занятия на 
лыжах заменяются общефизической подготовкой и подвижными играми в зале). 
Подвижные игры  
На материале лѐгкой атлетики: «Вызов номеров»,«Пустое место», «Волк во рву», 
«Мяч соседу», «Воробьи, вороны», «Мышеловка», «Третий лишний». На 
материале гимнастики с основами акробатики: 
«Запрещѐнное движение», «Невод», «Передай мяч», «Охотники и утки», «Эстафета 
с обручами». 
На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», 
«Попади в ворота». 
На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных 
игр. Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская 
народная игра «Ёжик и мыши». 

Основной формой организации занятий представляет урок физической 
культуры, основным содержанием которого является двигательная активность 
школьников. 

В зависимости от педагогических задач выделяются три типа урока: с 
познавательной, обучающей и тренировочной направленностью. Направленность 
урока определяется через его основные (базовые задачи), что не исключает 
наличие в нѐм достаточного объѐма двигательной активности школьников. 

На уроках с познавательной направленностью обучающиеся осваивают 
учебные знания по основам физической культуры, знакомятся со способами и 
правилами самостоятельных форм занятий, обучаются навыкам и умениям 
самостоятельного их проведения. 

Уроки с обучающей направленностью используются преимущественно для 
обучения практическому материалу разделов гимнастики, лѐгкой атлетики, 
подвижных игр, лыжных гонок.  
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Уроки с тренировочной направленностью используются преимущественно 
для развития физических качеств. 

Предмет "Физическая культура" направлен на формирование у детей 
универсальных компетенций, а также на развитие личностных качеств. 

x Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются:  

x умение организовать свою деятельность, выбрать и использовать средства 
для достижения поставленной цели; 

x умение активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

x умение использовать полученную информацию в общении со сверстниками. 
Личностные результаты освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуры: 
x уважительное отношение к культуре своей страны и других народов; 
x развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 
x дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 
x умение проявлять смелость во время выполнения физических упражнений, 

управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
x способность оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися содержания программы по 
физической культуре: 

x формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия  в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

x характеризовать явления, давать их объективную оценку на основе 
приобретѐнных знаний и имеющего опыта; 

x находить ошибки при выполнении учебных заданий и уметь их исправлять; 
x анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 
x выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать 

красоту телосложения и осанки. 
Предметные результаты освоения обучающимися содержания программы по 
физической культуре: 

x формирование первоначальных  представлений о значении физической 
культуре в жизни человека, еѐ роли в укреплении здоровья; 

x умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять 
утреннюю зарядку, использовать средства физической культуры во время отдыха и 
досуга; использовать жизненно важные умения и навыки в различных вариативных 
условиях; 

x вести наблюдение за показателями своего физического развития и 
функционального состояния. 
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Структурная сложность формируемого двигательного действия влияет на 
выбор ведущего метода обучения и особенности построения обучения при 
начальном и углубленном разучивании этого действия.  

Методы обучения. 
Объснительно-иллюстративные (репродуктивные): словесные; наглядные: метод 
непосредственной наглядности (демонстрации), метод опосредованной 
наглядности (демонстрация наглядных пособий); упражнение: целостный 
(целостно-конструктивный), расчленѐнно-конструктивный. проблемно-
ситуативный 

Методы воспитания. 
Традиционно принятые: убеждение, упражнение, поощрение, принуждение, 
пример. Иновационно-деятельные: проектирование.                                                                
 Неформально-личностные: пример личностно значимых людей, пример друзей, 
пример близких.  

Рефлексивные: самоанализ; осознание собственной ценности в реальной 
действительности. 

Методы развития двигательных способностей. 
Стандартное упражнение, переменное упражнение, игровой, соревновательный. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, поточная, 
групповая, индивидуальная. 

В физическом воспитании обучающихся оценивают - знания, двигательные 
умения и навыки, уровень развития физических качеств. 

Для построения эффективной системы педагогического контроля 
необходимы следующие методы: опрос в устной форме, демонстрация, 
наблюдение, упражнение, вызов, комбинированный, практическое выполнение, 
тестирование. 

Процесс оценки успеваемости непрерывный, комплексный, объективный, 
открытый, доступный для понимания обучающихся. 

Виды учѐта успеваемости: предварительный, текущий и итоговый. Итоговая 
отметка складывается по всем направлениям. Применять индивидуальный подход  
к детям  с низким уровнем развития и оценивать их по личностным достижениям.  

С целью  достижения высоких результатов образования  в процессе 
реализации программы используются: 

Формы организации   учебного процесса: уроки физической культуры, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные 
соревнования и праздники, самостоятельные занятия физическими упражнениями 
(домашние занятия). При проведении уроков используются беседа, 
интегрированные уроки, рассказ, подвижные игры с предметами и без них, 
ролевые игры, практические занятия в спортивном зале и на улице, направленные 
на укрепление силы, выносливости и ловкости детей,  экскурсии.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
вовлечение учащихся в работу над проектом, спортивные соревнования,  работа в 
группе (выступление перед аудиторией с результатами своей работы (доклад, 
исследовательская работа) с использованием компьютерных средств и технологий 
(текстовые и графические редакторы, презентации), умение выдерживать 
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физические нагрузки, владеть приемами действий в ситуации общения, 
коллективе, осознание значимости проделанного труда (использование результатов 
проектной работы в урочной деятельности) и др. 

Элементы педагогических технологий: здоровьесберегающие технологии - 
привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, игр на свежем 
воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений имеющих 
лечебно-воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений;  
личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  
тестов и заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы 
здоровья. Информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для 
улучшения мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении 
знаний основ физической культуры. 
Планируемые результаты освоения прогрфммы по физической культуре 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У обучающихся будут сформированы: 
• положительное отношение к урокам физической культуры; 
• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 
• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 
• положительной мотивации к изучению различных приѐмов и способов; 
• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 
культуры. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 
• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 
Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 
• называть меры по профилактике нарушений осанки; 
• определять способы закаливания; 
• определять влияние занятий физической культурой на 
воспитание характера человека; 
• выполнять строевые упражнения; 
• выполнять различные виды ходьбы; 
• выполнять различные виды бега; 
• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, с 
разбега, с поворотом на 180°; 
• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 
• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 
• выполнять кувырок вперѐд; 
• выполнять стойку на лопатках; 
 • лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 
• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 
• выполнять танцевальные шаги; 
• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять 



 

308 
 

спуски в основной и низкой стойке, выполнять подъѐм 
«лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты 
переступанием; 
• играть в подвижные игры; 
• выполнять элементы спортивных игр. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 
• рассказывать о видах спорта, включѐнных в программу летних и зимних 
Олимпийских игр; 
• определять влияние закаливания на организм человека; 
• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных 
на развитие определѐнных физических качеств; 
• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 
• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• использовать технические приѐмы при выполнении физических упражнений; 
• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 
руководством учителя); 
• вносить коррективы в свою работу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы 
упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, 
физкультминуток;                                                                                                                                                                                                                                                                   
• объяснять, какие технические приѐмы были использованы при выполнении 
задания; 
• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 
физических качеств; 
• координировать взаимодействие с партнѐрами в игре; 
• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 
• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 
• характеризовать основные физические качества; 
• группировать игры по видам спорта; 
• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 
материалы; 
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• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро; 
• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 
• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 
воспитанием характера человека. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 
профилактике нарушений осанки; 
• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 
воспитание характера человека; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 
• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 
упражнений; 
x понимать действия партнѐра в игровой ситуации. 
 
 Внедрение комплекса  ГТО в программу физического воспитания. Первая 
ступень позволяет упорядочить систему подготовки к сдаче норм комплекса ГТО.  
Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 
при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

2. Знания и умения - в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 
№ 
п/п Виды двигательной активности 

Временной объем 
в неделю, мин.  

1. Утренняя гимнастика Не менее 70  
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 120  
3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 
150  

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по 
легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, 
в группах общей физической подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 120  

5. Самостоятельные занятия физической культурой  
(с участием родителей), в том числе подвижными играми и другими 
видами двигательной активности 

Не менее 160  

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 
 

 

№ 
п/п Виды двигательной деятельности 

Временной 
объем в 
неделю, не 
менее (мин)   

1. Утренняя гимнастика 70 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня  120 
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4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой 
атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах 
общей физической подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

90 

5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей), в 
том числе подвижными и спортивными играми, другими видами 
двигательной деятельности  

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов 
 
 Дополнительная литература:  
1. ФГОС начального общего образования/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации. - М.: Просвещение,-(Стандарты второго поколения). 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959                                                                                          
2.Физическая культура: Спортивный дневник школьника: К учебнику 
Т.С.Лисицкой, Новиковой "Физическая культура" / Лисицкая Т.С., Новикова Л.А. - 
Москва: АСТ: Астрель,)- (Планета знаний).                                                                                                 
3. Учебник для 1 класса "Физическая культура" ТС. Лисицкой, Л.А.Новиковой    
4. Учебник для 2 класса "Физическая культура" ТС. Лисицкой, Л.А.Новиковой                                                                                                                                        
5. Учебник для 3 класса "Физическая культура" ТС. Лисицкой, Л.А.Новиковой                                                                                                                                        
6. Учебник для 4 класса "Физическая культура" ТС. Лисицкой, Л.А.Новиковой                                                                                                                                                                                                                                                                            
7. Интернет ресурсы.  http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959;    
http://planetaznaniy.astrel.ru/ 

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения 
 

№ 
п/п Наименование учебного оборудования Количество 

 
1 Стенки гимнастические пролет 8шт. 
2 Скамейки гимнастические 6шт. 
3 Маты гимнастические 3шт. 
4 Перекладины навесные 8шт. 
5 Канат 1шт 
6 Медицинболы 10шт 
7 Палка гимнастическая 25шт 
8 Рулетки (25 и 50 м) 2шт 
9 Секундомер 1шт 

10 Козѐл  гимнастический 1шт 
11 Бревно гимнастическое  напольное 1шт. 
12 Мостик гимнастический 1шт 
13 Обручи гимнастические 30шт 
14 Скакалки гимнастические 30шт 
15 Барьеры легкоатлетические 

(нестандартные) 
9 шт 

16 Приспособление для установки планок 1компл 
17 Планка для прыжков в высоту 1шт 
18 Мячи для метания 15шт. 
19 Мячи для игры в футбол 6 шт 
20 Щиты баскетбольные школьные 1компл. 
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21 Сетка волейбольная 1шт. 
22 Мячи для игры в волейбол 3шт. 
23 Бадминтонные ракетки 30пар 
24 Волан для бадминтона 10шт 
25 Конусы для разметки дистанций 12шт. 
26 Кегли 30шт. 
27 Кольцеброс 1компл. 
28 Дартс 4компл. 
29 Спортивный  зал 2 
30 Пришкольная (площадка с мини 

воротами) 
1 

31 Металлическая лестница с навесными 
перекладинами (на улице) 

4шт 

32 Дорожка  для бега 60м (асфальтовая) 1 
33 Площадка земляная 1 
34 Огнетушитель 1 
35 Аптечка 1 
36 Магнитофон 1 

 
Физическая культура 

УМК «Начальная школа 21 века» 
 

Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая 
культура» разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(2009). Она рассчитана на четыре года обучения, что определяет содержание 
образования и организацию образовательного процесса учебного предмета 
«Физическая культура» на ступени начальногообщего образования. 
Программа направлена на формирование физической культуры, общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, а также на личностное развитие и формирование 
учебной самостоятельности школьников (умения учиться). 
Особенностью программы учебного предмета «Физическая культура», согласно 
установленным Стандартом образовательных направлений (личностные, 
метапредметные и предметные), является выделение основных образовательных 
направлений для каждой ступени обучения. 
Основными направлениями начального общего образования являются: 

x формирование универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования 
в основной школе; 

x воспитание основ умений учиться — способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач; 

x индивидуальный прогресс в основных сферах развития индивидуальной 
личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой, а 
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также в области саморегуляции своего организма (телесных, интеллектаульных и 
психофизических особенностей) для повышения качества жизни. 

Программа и учебники для обучающихся 1–2-х и 3–4-х классов (4 года) 
подготовлены в соответствии с материалами стандарта и концепцией физического 
воспитания, что позволяет реализовать все заложенные в них требования. 

В процессе освоения учебного материала данной области достигается 
формирование целостного представления о единстве биологического, 
психического и социального в человеке, законах и закономерностях развития и 
совершенствования его в окружающем мире, социокультурном пространстве, 
адаптации в образовательной среде. 

Представленная учебная программа реализуется во всех типах и видах учебных 
учреждений, имеющих лицензию и аккредитацию на образовательную 
деятельность, а также для обучающихся разного уровня физического, психического 
и интеллектуального развития, согласно медицинским показаниям. 

В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений на изучение 
обязательного учебного предмета отводится 2 часа в неделю, 1 час 
дополнительного обучения для учащихся по интересам и по индивидуальному 
плану (состоянию здоровья). 

Программа ориентирована на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В учебниках учтены гигиенические требования СанПиН Минздравсоцразвития 
РФ, требования ст.3 ФЗ «О благополучии населения Российской Федерации» в 
сфере образования и Конституции РФ, гарантирующие право каждого на 
образование «общедоступность, бесплатность и качество основного общего 
образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях». 

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у 
обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 
здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии физических и 
психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 
организации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала 
данной области обеспечивается формирование целостного представления о 
единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 
закономернос тях развития и совершенствования его психофизической природы. 

Общая цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной 
школе — формирование физической культуры личности школьника посредством 
освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует 
познавательную и социокультурную цели. 
1. Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся 
представлений о физической культуре как составляющей целостной научной 
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картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 
физической культуре. 
2. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в 
области выполнения основных двигательных действий, как показателя физической 
культуры человека. 
В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 
формулируются задачи учебного предмета: 

x формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 
культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические 
основы; 

x совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 
вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных 
занятиях; 

x расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

x формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 
различной педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, 
коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

x расширение функциональных возможностей разных систем организма, 
повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития основных 
физических качеств и способностей; 

x формирование практических умений, необходимых в организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 
рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр 
и элементов соревнования. 

Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях «Обязательного 
минимума образования по физической культуре» и отражают основные 
направления педагогического процесса по формированию физической культуры 
личности: теоретической, практической и физической подготовкой школьников. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана с 
учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 
учащихся 1–4 классов. 

К таким факторам относятся: 
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 
• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 
• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью. 
В процессе занятий по образовательной программе учебного предмета 
«Физическая культура» будет реализовано: 

x формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 
культурно-исторические, психолого-педагогические и медико- биологические 
основы; 
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x совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 
вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных занятиях; 

x расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 
движений и овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

x формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 
различной педагогической направленности, связанных с профилактикой 
нарушений здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 
движения; 

x расширение функциональных возможностей систем организма, повышение 
его адаптивных свойств за счет направленного развития основных физических 
качеств и способностей; 

x формирование практических умений, необходимых в организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и 
рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр 
и элементов соревнования. 
Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 
физически разносторонней развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. В начальной школе данная цель конкретизируется: учебный 
процесс направлен на формирование основ знаний в области физической культуры, 
культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 
двигательных действий, укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной 
школе ориентирован на решение следующих задач: 

x развитие основных физических качеств и повышение функциональных 
возможностей организма; 

x обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями 
базовых видов спорта; 

x освоение знаний о физической культуре; 
x обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 
физическими упражнениями. 

Образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура» 
ориентирована на реализацию принципа достаточности и сообразности, 
определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 
формирования познавательной и предметной активности учащихся. 

Также будет реализован принцип вариативности, который лежит в основе 
планирования учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 
процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 
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региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 
(городские, малокомплектные и сельские школы). 

Принципиальное значение придается обучению младших школьников навыкам 
и умениям организации и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. В процессе использования учащимися приобретенных знаний, 
двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня. 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая 
культура» 
Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 
отвечает генеральным целям физкультурного образования — ориентации на 
развитие личности обучающихся средствами и методами физической культуры, на 
усвоение универсальных жизненно важных двигательных действий, на познание 
окружающего мира. Материал программы направлен на реализацию приоритетных 
задач образования — формирование всестороннего гармоничного развития 
личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной 
направленности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их 
физическое совершенствование, а также развитие основных двигательных 
(физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты 
движений, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет 
сформировать у школьников научно обоснованное отношение к окружающему 
миру, с опорой на предметные, метапредметные результаты и личностные 
требования. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Физическая культура» 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются: 

x умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения еѐ цели; 

x умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

x умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

x активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

x проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 
в различных ситуациях и условиях; 

x проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

x оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 
по физической культуре являются следующие умения: 
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x характеризовать явления, действия и поступки, давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

x находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

x обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 

x организовывать самостоятельную физкультурную деятельность с учѐтом 
требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 
места занятий; 

x планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 

x  анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 

x обосновывать эстетические признаки в двигательных действиях человека; 
x оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
x управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
x технически правильно выполнять спортивно-оздоровительные и 

физкультурно-оздоровительные двигательные действия, использовать их в игровой 
и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

x планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

x излагать факты ис тории развития физической культуры, характеризовать еѐ 
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 

x представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

x измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств; 

x оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 
и способы их устранения; 

x организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

x бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 

x организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 

x характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств; 
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x взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 
и соревнований; 

x в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

x подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

x находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

x выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

x выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 

x применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Принципы, лежащие в основе построения программы: 
1) личностно-ориентированные: двигательного развития, творчества, 
психологической комфортности; 
2) культурно-ориентированные: целостного представления о физической культуре, 
систематичности, непрерывности, «овладения основами физической культуры»; 
3) деятельностно-ориентированные: двигательной деятельности, перехода от 
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
физкультурной деятельности младшего школьника. 
Особенностями примерной программы учебного предмета «Физическая 
культура» в начальной школе являются: 

x направленность на реализацию принципа вариативности, задающего 
возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с 
возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической 
оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, пришкольные спортивные 
площадки, стадион, бассейн), видам учебного учреждения (городские, мало 
комплектные и сельские школы) и регионально климатическими условиями; 

x учет принципа достаточности и структурной организации физкультурной 
деятельности; 

x содержание учебного материала структурируется в соответствующих 
разделах программы: «Основы знаний о физкультурной деятельности»  
информационный компонент учебного предмета), «Способы физкультурной 
деятельности с обще развивающей направленностью» (операциональный 
компонент учебного предмета), «Требования к уровню подготовки учащихся» 
(мотивационный компонент учебного предмета); 

x учебное содержание каждого из разделов программы излагается в логике «от 
общего (фундаментального) к частному (профилированному)» и «от частного к  
онкретному (прикладному)», что задает вектор направленности в освоении  
шольниками учебного предмета, и перевод осваиваемых знаний в практические 
навыки и умения; 
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x содержание программы функционально соотносится с организационными 
формами физического воспитания в школе (физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме дня, спортивные соревнования и физкультурные праздники, 
занятия в спортивных кружках и секциях, самостоятельные занятия физическими 
упражнениями). 

Программа учебного предмета «Физическая культура» — это комплекс по 
формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию младшего школьника, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе 
вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения 
формируется устойчивая система представлений об окружающем мире, о 
социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Это, в 
свою очередь, способствует формированию навыков самооценки младших 
школьников. 

Особенностью содержания программы по учебному предмету «Физическая 
культура» в начальной школе является не только ответ на вопрос, что ученик 
должен знать и уметь, но и формирование универсальных учебных действий в 
двигательных, личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. 
Содержание курса 
1. Дыхательная гимнастика 
Ритмичное глубокое дыхание (гипервентеляция легких). 
Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, 
задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на 
полный цикл выдоха затратить 3–4 «порции». 
Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — исправить 
неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со 
скрещенными ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю 
большим пальцем и медленно вдыхать через левую ноздрю. 
Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить упражнение 10-15 раз. Затем закрыть 
левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем правой руки и выполнить 10–15 
дыхательных циклов. 
2. Упражнения на внимание 
Для формирования навыков концентрации внимания отобраны упражнения на 
гимнастической скамейке (ходьба с различной амплитудой движений, 
ускорениями; ходьба с махами ног и поворотами на носках; стойка на носках, 
толчком двумя прыжок вперед; равновесие на одной ноге; упор присев; соскоки); 
жонглирование руками и ногами волейбольными и теннисными мячами; 
многократные передачи и ловля баскетбольного мяча различными способами в 
парах; передачи и ловля волейбольного, теннисного мяча: от пола (с отскока), 
катящегося (стоя на месте и в движении), высоко летящего, с шагом; броски 
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баскетбольного мяча в корзину разными способами; метание малых мячей в цель с 
места и в движении. 
Игры на внимание 
«Волшебное слово». Дети повторяют движения за ведущим, но только в том случае, 
если тот говорит: «Пожалуйста!». 
Будь внимателен. Дети выполняют гимнастические упражнения по словесной 
команде, например: по команде «Зайчики» — прыжки на месте; «Птицы» — 
взмахи руками; «Лягушки» — присесть и скакать вприсядку и т.д. Команды 
должны быть разнообразными и подаваться с разными интервалами. 
Запрещенное движение. Дети вместе с учителем становятся в круг. 
Учитель объясняет, что он будет показывать разные движения, а ученики должны 
выполнять их вслед за ним. При этом одно движение запрещено: его нельзя 
повторять (например, движение «руки за голову»). Учитель начинает делать 
разные движения, ученики повторяют их. Неожиданно учитель выполняет 
запрещенное движение. Ученик, повторивший его, делает шаг вперед, а затем 
продолжает играть. Запрещенные движения следует менять  после четырех-пяти 
повторений. 
Запрещенное слово. Выбираем запрещенное слово – это может быть название 
какого-либо цвета (желтый) или качества (маленький). Водящий в произвольной 
последовательности бросает детям мяч, одновременно задавая вопросы: «Море 
синее, а солнце?», «Какого цвета роза? А ромашка?», «Слон большой, а мышка?» 
Дети должны давать точный ответ, не забывая вместо  запрещенных слов говорить 
«абракадабра». 
«Летает — не летает». Дети садятся или становятся полукругом. 
Ведущий называет предметы и показывает движения. Если предмет летает, дети 
поднимают руки. Если не летает, руки у детей опущены. Ведущий может 
сознательно ошибаться и поднимать руки, называя нелетающий предмет. Ребятам 
необходимо своевременно удерживаться от неправильного повторения. 
3. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки 
Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; 
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Выполнение упражнений в статическом режиме из системы хатха-йога 
Поза лука. Лягте на живот, ноги держите вместе. Согните ноги в коленях и 
ухватитесь за лодыжки. Руки держите выпрямленными. 
Постарайтесь ноги и стопы держать вместе. Теперь медленно поднимайте голени, 
отрывая их от бѐдер. Постарайтесь прогнуться назад так, чтобы лишь живот 
касался пола. Смотрите вверх. Держать позу около 10 секунд. 
Медленно опуститесь в исходное положение. Поза полезна для всего тела, 
особенно для позвоночника и живота, прекрасно устраняет дефекты осанки. 
Стойка на одной ноге. Встать на правую ногу, положив лодыжку левой стопы у 
основания правого бедра. Поднять руки вверх над головой, разведите руки в 
стороны, как ветви дерева. Локти не сгибать. Медленно выходите из позы и 
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повторите упражнение на другой ноге. Эффект упражнения —формируется навык 
правильной осанки, развиваются мышцы рук и плечевого пояса, мышцы спины, 
улучшается чувство равновесия.       
Поза кресла. Встать прямо, расставив ноги примерно на 40 сантиметров. Руки 
вверх. Согнуть ноги в коленях и немного присесть. 
Находиться в приседе 20–30 секунд. Это прекрасное упражнение для тренировки 
мышц ног и спины. Укрепляются мышцы всего тела, приобретается навык 
поддержания красивой осанки. 
Растяжение спины. Встать в основную стойку. Соединить ладони за спиной. 
Поднять ладони вверх до верхней час ти спины, на уровне лопаток. 
Ноги расставить шире плеч. Нагнуть туловище вперед к колену правой ноги. 
Оставаться в этой позе 20–30 секунд при нормальном дыхании, затем вернуться в 
основную стойку, убрав руки со спины. Если не удается сложить кисти рук за 
спиной, можно захватить запястье и затем совершать указанные движения. Эффект 
упражнения — укрепляются мышцы ног и спины, увеличивается подвижность в 
плечевом поясе. 
Ласточка. Из основной стойки наклониться вперед. Поднять правую ногу 
параллельно пола, руки вытянуть вперед. Руки, туловище и левая нога составляют 
прямую линию. Удерживать позу 20–30 секунд, вернуться в исходное положение. 
Повторить упражнение с подниманием левой ноги. Эффект упражнения — активно 
тренируются мышцы спины, задней поверхности бедра, плечевого пояса. 
Выпад в сторону. Из основной стойки развести руки в стороны. 
Сделать выпад вбок правой ногой. Туловище держать прямо. Угол в коленном 
суставе правой ноги составляет примерно 60о, левая нога — прямая. Держать позу 
20–30 секунд. Дыхание свободное. Вернуться в исходное положение и выполнить 
упражнение с выпадом левой ногой. Эффект упражнения: Тонизирует и укрепляет 
мышцы спины, плеч. Способствует профилактике нарушений осанки. 
Увеличивается подвижность в тазобедренных и коленных суставах, укрепляются 
мышцы ног. 
Поза наклона вперѐд сидя. Лечь на спину, ноги вместе. Медленно наклониться 
вперѐд, стараясь коснуться руками стоп, расслабить мышцы. Удержать позу около 
20 секунд. Выходя из позы, сядьте прямо, а затем, опустите спину на пол. Руки 
положите вдоль туловища ладонями вверх. Ноги слегка разведите врозь. 
Расслабьтесь. Эта поза укрепляет на мышцы спины, заднюю часть ног, мышцы, 
расположенные в области живота.  
Поза кобры. Техника: лягте на живот, ноги держите вместе. Положите кисти рук 
на пол на уровне плеч ладонями вниз. Медленно поднимайте вверх и прогибайте 
как можно дальше назад голову и грудную клетку, не отрывая нижнюю часть 
живота от пола. Взгляд направьте вверх. Сохранять позу около 20 секунд, дышать 
нормально. После этого медленно опустите на пол вначале грудь, а затем голову. 
Упражнение укрепляет мышцы спины, устраняются смещения в позвоночнике. 
Треугольник. Техника: Из основной стойки прыжком расставить стопы шире 
плеч. Руки поднять в стороны на уровне плеч, ладони вниз. Повернуть правую и 
левую с топу вправо, левая нога вытянута. Наклонить туловище вправо, коснуться 
правой ладонью правой лодыжки, можно положить ладонь на пол. Вытянуть левую 
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руку вверх. Сохранять позу 30-40  секунд, дыхание глубокое, ровное. Возвратиться 
в исходную позицию. Выполнить упражнение в другую сторону. Упражнение 
увеличивает подвижность в тазобедренных суставах и позвоночном столбе, 
расширяет грудную клетку. 
Выпад вперед руки вверх. Из основной стойки поднять руки вверх, сложив 
ладони вместе. Сделать глубокий выпад вперед правой ногой, голову поднять и 
смотреть на сложенные руки. Угол в коленном суставе правой ноги составляет 
примерно 90о, левая нога — прямая. Держать позу 20–30 секунд. Дыхание 
свободное. Вернуться в исходное положение и выполнить упражнение с выпадом 
левой ногой. Эффект упражнения: Тонизирует и укрепляет мышцы спины, ног, 
плеч. 
Серия упражнений для профилактики нарушений осанки 
Комплекс «Красивая осанка» 
«Выпрямить спину». И.п.: сесть на пятки, руки развести в стороны. На счет «раз», 
сгибая руки в локтях за спиной (правая рука сверху, левая снизу), переплести 
пальцы. На счет «два-три» удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное 
положение. На счет «пять … восемь» повторить упражнение, поменяв руки (левая 
сверху, правая внизу). 
«Напрягаем руки». И.п.: сесть по-турецки, руки отвести за спину, пальцы 
переплести. На счет «раз» глубоко наклониться вперед, поднимая руки назад и 
вверх. На счет «два-три» удерживать позу. На счет «четыре» принять исходное 
положение. Повторить 2–4 раза. 
«Расправим плечи». И.п.: сесть по-турецки, руки держать за головой. 
На счет «один…четыре» выполнить пружинящие отведения локтей назад. На счет 
«пять», отводя локти назад, глубоко наклониться вперед. На счет «шесть-семь» 
удерживать позу. На счет «восемь» принять исходное положение. Повторить 2–4 
раза. 
4. Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия 
Эти упражнения выполняются в подготовительной или заключительной части 
оздоровительного урока физической культуры. 
Учитель самостоятельно выбирает те упражнения, которые необходимы на данном 
этапе обучения. При возможности можно выполнить весь представленный 
комплекс упражнений. Ходьба «по одной линейке» с приставлением пятки к носку 
(1 мин). Ходьба и бег на носках (1–2 мин). 
Ходьба  крадучись (бесшумная ходьба) с постановкой ноги с носка на 
всю ступню (40–50 с) 
Ходьба на наружном своде стопы (1–1,5 мин). 
Ходьба на носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе до 
1–1,5 мин). 
Ходьба на носках, руки на поясе (до 1 мин). 
Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (30 с). 
Ходьба по гимнас тической палке прямо и боком (до 1 мин). 
Ходьба по канату боком приставным шагом (0,5 мин). 
Ходьба с перекатом с пятки на носок (до 1 мин). 
5. Общая физическая подготовка 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 
шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в 
сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно 
правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 
туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); 
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 
гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 
включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 
отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 
и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 
руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 
продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 
поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя 
ногами о гимнастический мостик. 
6. Подвижные игры 
Подвижные игры являются чрезвычайно эффективным средством улучшения 
здоровья учащихся младшего школьного возраста. Правильное проведенная 
подвижная игра улучшает самочувствие, создает положительный эмоциональный 
фон всего оздоровительного занятия, формирует у детей мотивацию к 
систематическим занятиям физическими упражнениями. Приводим описание 
некоторых подвижных игр, которые можно использовать на оздоровительных 
занятиях с детьми младшего школьного возраста. 
 «Зайчик». Выбирают зайчика и обступают его хороводом. Зайчик всѐ время 
пляшет, поглядывая, как бы выпрыгнуть из круга. А хоровод ходит по кругу, 
напевая: «Заинька, попляши, серенький, поскачи. Кружком, бочком повернись, 
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кружком, бочком повернись! Есть зайцу куда выпрыгнуть, есть серому куда 
выскочить!» Задача зайца: обмануть бдительность детей и выскочить из круга. 
«Кошки-мышки». Из детей выбирают «кошку» и «мышку». «Кошке» завязывают 
глаза, «мышке» дают колокольчик, все остальные берутся за руки, образуя круг. 
«Мышка» бегает внутри круга и не переставая звонит в колокольчик. Задача 
«кошки» — поймать «мышку». 
«Кто обгонит?» Все играющие делятся на четыре-пять команд и выстраиваются на 
одной линии шеренгами, держась за руки. По сигналу все команды прыгают на 
одной ноге до обозначенной линии. Выигрывает команда, достигшая границы 
первой. 
«Лошадки». Играющие разбегаются по всей площадке и по сигналу учителя 
«Лошадки!» бегут, высоко поднимая колени. По сигналу «Кучер!» — обычная 
ходьба. Ходьба и бег чередуются. Учитель может повторить один и тот же сигнал 
два-три раза подряд. 
«Невод». Два игрока берутся за руки и ловят остальных. Догнав кого- нибудь, они 
должны соединить руки так, чтобы пойманный оказался в кругу. Теперь они 
втроем ловят остальных. Каждый пойманный становится частью «невода». Игра 
продолжается до тех пор, пока «неводом» не будут пойманы все «рыбки», то есть 
другие участники. 
Перемена мест. На площадке в произвольном порядке начерчены кружки на 
расстоянии 3–5 м один от другого. Каждый участник игры с тоит в своем кружке, а 
водящий ходит среди них. По сигналу играющие меняются кружками, а водящий 
старается занять свободный кружок. Оставшийся безкружка становится водящим. 
Салки-ноги от земли. Все играющие свободно бегают по площадке, а водящий 
догоняет. Спасаясь от преследования, игроки могут занять любое положение, при 
котором ступни ног не касаются земли (повиснуть на канате, сесть на скамейку, 
стать на колени, принять упор на бревне и т. д.). Игроков, которые приняли одно из 
этих положений, салить нельзя. Тот, кого «салка» догонит, становится водящим. 
Он поднимает руку, говорит: «Я салка!» – и игра продолжается. 
«Третий лишний». Играющие становятся попарно в затылок друг другу, образуя 
круг, лицом к центру. За кругом остаются двое игроков: один убегает, другой 
догоняет. Убегающий, спасаясь от преследования, становится впереди какой-либо 
пары. Игрок, стоящий в паре последним, убегает, и догоняющий устремляется за 
ним. Если водящий осалил убегающего, то убегающий становится водящим. 
7. Легкая атлетика 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 
в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
8. Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 
выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок 
с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в 
упор присев, из упора присев кувырок назад до  упора на коленях с опорой на руки, 
прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 
висы, перемахи.  
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания,  передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 
9. Лыжная подготовка 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 
Знакомство с экипировкой, техникой движений на лыжах по равнине, горки – 
пологие, крутые, низкие 
10. Плавание 
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 
работы рук и ног. 
11. Упражнения для профилактики простуды 
Упражнения для мышц шеи. Упражнение состоит из трех движений: 
1) стоя, расслабьте шею, затем резко поворачивайте голову влево и вправо. 
Повторите 5–25 раз; 
2) стоя, наклоняйте голову резко вперед и назад. Повторите 5–25 раз; 
3) стоя, наклоняйте голову вправо и влево (по 5 раз). Дышите нормально. При 
наклонах старайтесь удерживать плечи неподвижно (через некоторое время вы 
сможете класть ухо на плечо). Это упражнение укрепляет мышцы шеи, а также 
облегчает состояние при тонзиллите, фарингите, делает голос более звучным, а 
также помогает устранить дефекты речи. 
Дыхательные упражнения 
1) Ритмичное глубокое дыхание. 
2) Очистительное дыхание. Основная стойка. Сделать глубокий вдох через нос, 
задержать дыхание на 2–3 секунды. Выполнить выдох «порциями», всего на 
полный цикл выдоха затратить 3-4 «порции». 
3) Дыхание через одну ноздрю (левой и правой). Цель упражнения — исправить 
неправильные привычки в дыхании. Техника: Сесть в удобную позу со 
скрещенными ногами, спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю 
большим пальцем и медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же 
ноздрю. Повторить упражнение 10–15 раз. Затем закрыть левую ноздрю 
безымянным пальцем и мизинцем правой руки и выполнить 10–15 дыхательных 
циклов. 
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12. Упражнения для психорегуляции 
Поза для расслабления мышц лежа. Лягте на спину, раздвинув стопы ног 
примерно на 40 см. Голова затылком касается пола. Руки положите ладонями вверх 
и отодвиньте их от туловища. Закройте глаза и расслабьтесь. Дышать ритмично. 
Впоследствии дыхание станет легким и медленным. Сосредоточиться на глубоких 
и легких выдохах. Оставаться в этом  положении 3-5 минут. Эта поза полезна для 
расслабления мышц всего тела.  
Стойка на одной ноге. Станьте на левую ногу, положив лодыжку правой с топы у 
основания левого бедра. Руки поднять вверх и соединить ладони. Выполнить 20–30 
секунд. Вернуться в исходное положение и повторить упражнение на другой ноге. 
Упражнения развивает чувство равновесия, укрепляет мышцы ног и туловища, 
формирует чувство уверенности в своих силах. 
Игры для психорегуляции 
«Восковая скульптура». Дети свободно бегают по площадке, выполняют 
произвольные движения головой, туловищем, ногами. По команде водящего-
«скульптора» каждый участник должен замереть в той позе, в какой его остановил 
«скульптор». Тот, кто пошевелился, выбывает из игры. 
«Идем за синей птицей». Дети идут по залу, взявшись за руки и многократно 
напевая: «Мы длинной вереницей идем за Синей птицей, идем за Синей птицей, 
идем за Синей птицей». Игра формирует чувство спокойствия, воспитывает навыки 
коллективных действий. Время выполнения – до 4 минут. 
 «Факиры». Дети сидят на коврике, скрестив ноги по-турецки, руки на коленях, 
спина и шея расслаблены, глаза закрыты. Звучит спокойная музыка, «факиры» 
отдыхают. Время выполнения 3–4 минуты       
«Фея сна». Дети сидят или стоят по кругу. К ним поочередно подходит водящий-
«Фея сна», касается плеча «волшебной палочкой», и они «засыпают»: закрывают 
глаза, расслабляют все мышцы. Время выполнения – до 5 минут. 
«Танец зверюшек». Каждый ученик выбирает себе образ маленького зверька, 
который ему по душе. Зверек произвольно танцует: радуется             хорошему 
настроению, ощущению силы и легкости в теле. Время выполнения 3–5 минут. 
Упражнение формирует чувство спокойствия, тренирует воображение. 
13. Упражнения для формирования усидчивости 
Выполнение статических поз системы хатха-йога: стойка на одной ноге (Поза 
«дерева»), поза плуга, поза прогнувшись (поза «Змеи»). 
14. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений зрения 
Перемещение взгляда влево-вправо, вверх-вниз, по кругу. Согревание глаз 
теплыми ладонями. Растирание мышц плечевого пояса. Массаж биологически 
активных точек на лице. 
15. Знания по физической культуре 
Физическое воспитание в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме, в 
средние века в Европе, в Древнем Китае, Японии, Индии. Физическая культура в 
России. 
Возрождение Олимпийских игр. Российские чемпионы. Правильное питание. 
Планируемые результаты обучения 
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Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 
в начальной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа 
«общее — частное — конкретное», и  представлены соответственно 
метапредметными, предметными и личностными результатами. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 
применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 
деятельнос ти. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 
культура», в единстве с освоением программного материала других 
образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 
рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 
повседневной жизни учащихся.       
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 
развитию целос тной личности человека, сознания и мышления, физических, 
психических и нравственных качеств; 
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 
• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 
жизни. 
В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 
проявление доброжелательнос ти и отзывчивости к людям, имеющим 
ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 
деятельности; 
• ответс твенное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовнос ти отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности.  
В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 
красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 
двигательных умений в соответс твии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью; 
• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 
способов общения и взаимодействия. 
В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
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• владение широким арсеналом двигательных дейс твий и физических упражнений 
из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 
физической культурой. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельнос ти, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 
связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 
культурой.  

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 
целей, задач и форм организации; 
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 
организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчес тво при организации совместных 
занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 
технической подготовленности; 
• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 
• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований. 
В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физического развития;  
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 
культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 
пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 
индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
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• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 
представлениями. 
В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать 
и анализировать эффективность этих занятий. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в 
положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 
деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 
ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 
совершенстве. 
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 
нормативам;  
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 
перенапряжения средствами физической культуры; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 
содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 
особенностями физического развития и физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно- оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и пере движений; 
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• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и              
непринужденно. 
В области физической культуры: 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 
бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в      различных изменяющихся 
внешних условиях;  
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 
различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 
спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при 
выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

Основы религиозных культур и светской этики 
УМК «Планета знаний « и «Начальная школа 21 века» 

Современный период в российской истории и образовании – это смена 
ценностных ориентиров. В этот период нарушается духовное единство общества, 
размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация 
традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно 
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в 
вопросах корректного социального поведения, а также отсутствие созидательных 
ориентиров смысла жизни. 

В Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования введена новая предметная область — «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». Учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (кратко ОРКСЭ) вводится по Поручению Президента 
Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и на основании 
Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 
2009 г. (ВП-П44-4632). Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, разработана в соответствии с Конституцией РФ, 
Законом  РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на основе ежегодных посланий 
Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об 
образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребѐнка 
в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 12.4) 
Правительством РФ утверждено введение с 2012-2013 уч.г. курса «Основы 
религиозной культуры и светской этики» в общеобразовательные учреждения 
страны. 

Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего 
образования по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС п.19.5). 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном воспитании 
молодежи. Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 
фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 
общества. Поэтому в Стандарт начального общего образования включен курс 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
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Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, 
произведения которой до сих пор высоко оцениваются во всѐм мире. 

Авторы как теоретических, так и практических разработок, в качестве 
важнейшего компонента национального содержания образования указывают на 
Православие, которое является историообразующим, культурообразующим, 
смыслообразующим элементом жизни русского народа. Православная церковь 
направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства и обеспечивало 
духовное единство народа. 

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно-
нравственной культуры православия, значит постепенно открывать перед 
учениками и их родителями всю красоту и доброту христианских жизненных 
ценностей, которые лягут в основу их созидательного мировоззрения. 

Актуальность изучения основ православной культуры в 
общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью комплексного и 
эффективного решения проблемы духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

«От нравственного состояния новых поколений зависит будущее России, не в 
меньшей степени, чем от политики или экономики. На фоне разрушительного 
влияния некоторых средств массовой информации, общего морального кризиса 
никто не заменит слова учителя – слова настойчивого, убедительного, 
подкреплѐнного личным примером и объясняющего детским душам, что порок 
всегда разрушителен, а верность незыблемым нравственным нормам приносит 
человеку истинное благо и подлинное счастье.» 

       Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
«Есть такая мудрость: нельзя подняться на вершину лестницы, не преодолев 

нижних ступеней. Точно так же, невозможно достичь неба, не будучи способным 
сперва полюбить свой родной дом – страну, где ты родился, и народ, частью 
которого ты являешься» 

                           Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 
 

В нравственном становлении личности немаловажное место принадлежит 
культуре. Изучение русской культуры невозможно без основ православия, 
составившего его основу и стержень. Все богатейшее наследие православной 
культуры пронизано духом красоты и несет в себе огромное воспитательное 
содержание. 

Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей. Любой 
выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и 
взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 
младших школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 
также своей сопричастности к ним. 

ЦЕЛЬ:Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
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религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

ЗАДАЧИ: 
Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 
Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы. 

Принципы обучения: 
x диалогическое взаимодействие; 
x приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-

нравственной и эмоциональной сферы; 
x актуальность; 
x опоры на самостоятельность мышления учащихся; 
x вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, 

интерпретации, способов деятельности и презентации образовательного 
результата); 

x деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 
соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности. 

x соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для 
эмпирического и творческого освоения; 

x органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 
деятельности. 

Ожидаемый результат 
        Предполагается, что усвоение курса сформирует у младшего школьника 
мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций русского народа, уважении к ним, диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. А также установлению 
духовной, творческой атмосферы в классе, развитию совести и 
высоконравственной гражданской позиции детей, воспитании благоразумных 
стремлений к добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

Место курса в учебном плане 
С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального 

общего образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса 
(17 ч, 0,5 ч в неделю). 

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных 
образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет 
государственным и муниципальным органам управления образованием 
организовать изучение православной культуры в соответствии с требованиями 
российского законодательства и настоящего Примерного содержания при 
соблюдении всех законных прав и интересов обучаемых и их родителей (законных 
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представителей), других участников образовательного процесса. 
Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей 

(законные представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный 
учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
Рабочая программа рассчитана на 17 часа, в неделю – 0,5 час. 

Учащиеся будут обучаться по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, 
который рекомендован Министерством образования и науки Российской 
Федерации. Учебник входит в систему «Перспектива». Учебник знакомит с 
основами православной культуры, раскрывает еѐ значение и роль в жизни людей – 
в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, поведения в 
повседневной жизни. Автор уроков А. Я. Данилюк. 

Используемые методы, технологии, приѐмы обучения и воспитания 
Технологии диалогового взаимодействия: 
-технология рефлексивного чтения; 
-технология обсуждения проблем; 
-технология взаимного обмена заданиями. 
Познавательно-исследовательские методы: 
-беседа-распознавание; 
-диалог-сравнение; 
-исследовательский проект. 
Методы обратной связи: 
-интерпретация; 
-загадки-притчи; 
-проблемная пресс-конференция; 
- разговор с замещѐнным собеседником. 
Игровые и деятельностные методы: 
-игра-испытание; 
- ролевая игра; 
- продуктивный труд. 
Формы обучения 
� Классно-урочные занятия. 
� Групповая форма обучения. 
� Внеклассные занятия – классные семейные праздники. 
В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ 

учащихся на  основе изученного материала и освоение материала в 
деятельностной,  творческой форме. 

Экскурсии. 
Средства обучения 
Предполагается использовать: 
1. Учебное пособие «Основы православной культуры», автор А.В.Кураев 
Глава I «Мир и человек каким его понимают христиане» с дополнительным 

материалом «Символ Веры» даѐт основные и религиозные понятия и 
представления. Это возможность постепенно перейти от первых смутных 
представлений ребѐнка о Боге к понятиям, позволяющим логически с научной 
достоверностью объяснить детям явления духовной жизни. 
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    Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным материалом 
«Заповеди блаженств». Даѐт образцы жизнеописания святых. Показаны примеры  
жизни наших соотечественников по заповедям Божиим. Необходимо излагать о них 
материал так, чтобы дети могли сделать вывод, что эти люди жили не так уж давно, 
чтобы  создавался эффект реальности событий. 

Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным 
материалом «Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – 
неиссякаемый источник традиций и обрядов русского народа. 

Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая мир 
духовной и социальной жизни русского народа с миром русской природы. Это дает 
возможность ребенку оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то 
же время обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и 
жизни всего человечества. 

2. Образцы житийной литературы, дающие примеры моральных исканий 
человека, проявления его гражданской сути: защита Отечества - Дмитрий Донской 
и Александр Невский, просвещение - Феодосии Печерский, Сергий Радонежский, 
верность Родине - патриарх Гермоген, семейные добродетели - Петр и Ефросинья 
Муромские, родители Сергия Радонежского и др. Непреходящее значение имеют 
жития и с точки зрения формирования нравственных устоев подрастающего 
человека.  

3. Фрагменты церковной музыки и пения, образцы церковной архитектуры и 
живописи. 

4. Методические рекомендации по ОРКСЭ, модуль ОПК 
      Содержание учебника построено с учетом: 

x возрастных особенностей обучающихся; 
x новизны и особенностей содержания курса; 
x культурологической направленности курса; 
x направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 
x имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 
x возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной 

сферы, но и универсальных учебных действий, критического  мышления, 
коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала  учащихся и т. д.; 

Критерии оценивания компетенций 
Требования к личностным результатам освоения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»: 
x 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; 

x формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 
развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

x принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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x развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

x развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
x развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний; 

x развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

x наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
x овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее достижения; 
x формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

x адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

x умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 

x овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

x овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

x готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 
сторон и сотрудничества; 

x определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
x знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального 
народа России; 

x знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
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понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 

x понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 

x формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

x формирование первоначального представления о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 

x осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
Требования к уровню подготовки 
Ученик должен знать/понимать: 

x Основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 
православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; 
святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

x Историю возникновения культуры; 
x Особенности и традиции религии; 
x Описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Уметь: 
x Описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 
x Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 
x Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 
x Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 
x Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
x Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 
x Готовить сообщения по выбранным темам. 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ 
православной культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме 
и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности 
(какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает 
и преимущественно проводит). 

Примеры контрольных заданий 
Православная культура как образовательная область охватывает масштабную 

совокупность социально-гуманитарных знаний различной направленности - 
культурологических, мировоззренческих, этических, эстетических, 
социологических, этнографических и др., существенная часть которых 
предъявляется учащимся в виде основ знаний по предмету или выборочной 
информации, доступной учащимся на соответствующем возрастном уровне. 
Поэтому для проверки знаний учащихся должен использоваться комплекс заданий, 
ориентированных на разный уровень представления учебного материала, 
различные виды умственной и эмоционально-оценочной деятельности школьников. 

Для проверки выполнения требований содержания образования по учебному 
предмету «Основы православной культуры» могут использоваться следующие 
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виды контрольных заданий. 
1) Краткий вопрос типа ―Как называется...?‖, ―Перечислите...‖, ―Укажите...‖, 

―Дайте определение...‖, ―Что означает...?‖. 
2) Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с 

пропусками значимого слова или части предложения. 
3) Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений). 

           4) Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым 
следует провести сравнение. 
      5) Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из 
нескольких предложенных вариантов. 

Темы итоговых работ учащихся 
Самостоятельные итоговые творческие работы являются интегративной 

формой обобщенной оценки усвоения учебного материала и применяются для 
итоговой оценки знаний учащихся наряду с устными или письменными заданиями. 

Итоговые работы готовятся учащимися либо аудиторно в виде написания 
сочинения в учебной группе на определенную тему (5-8 тем на выбор), либо в 
форме реферата объемом не менее 0,5 п.л., который готовится учащимся заранее и 
затем защищается. Каждый учащийся в учебной группе должен готовить реферат 
на отдельную тему. Защита реферата проводится в форме доклада, презентации 
учащимся его основного содержания с последующим устным опросом педагога по 
теме реферата, другим темам и выставлением комплексной итоговой оценки. 

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся. 
1.Основы православной культуры – Библия и Евангелие. 
2.Учение Христа. 
3.Жертва и воскресение. 
4.Забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 
5.Как я понимаю золотое правило этики? 
6.Суть православного поведения. 
7.Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние». 
8.Православные традиции русской семьи. 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 Учебно-методическое обеспечение 

1. Данилюк, А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: 
Просвещение, - 23 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-022138-2 . 

2. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики. 4-5 классы: книга для родителей / А. Я. Данилюк. - М.: 
Просвещение, ил. - ISBN 978-5-09-024076-5. 

3. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. 
учреждений / А. В. Кураев. – М.: Просвещение,  95 с.: ил. 

4. Интернет ресурсы. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 
1. http//svetoch/ucoz/ru – Основы православия в презентациях. 
2. http://www.12urokovpravoslavia.ru/smysl.htm - 12 уроков православия. 
3. http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi - Притчи и мудрые высказывания о смысле 

жизни человека.. Православные христианские притчи. 
4. http://azbyka.ru/ - Азбука веры. 
5. http://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml - Молитвослов. 
6. http://www.patriarchia.ru/ -  Русская православная церковь. Официальный сайт 

Московского Патриархата. 
7. http://armih.ru/ - Храм  Михаила Архангела. Г. Пущино. (Программа 

Воскресной школы) 
8. http://fgos.isiorao.ru/index.php - Федеральный государственный стандарт. 
 
2.12. Родной язык  
Виды речевой деятельности. Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного общения.  
Адекватное восприятие звучащей речи.  
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Лексика.  

http://www.12urokovpravoslavia.ru/smysl.htm
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi
http://azbyka.ru/
http://azbyka.ru/molitvoslov/index.shtml
http://www.patriarchia.ru/
http://armih.ru/
http://fgos.isiorao.ru/index.php
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Понимание слова как единства звучания и значения.  
Выявление слов, значение которых требует уточнения.  
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря.  
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 
значении слова.  
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
 Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
происходит общение.  
Практическое овладение диалогической формой речи.  
Выражение собственного мнения, его аргументация.  
Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т. П.).  
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.  
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком.  
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную 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, 6 корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к данным текстам.  
Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: 
описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 
письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 
заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов.  
2.13. Литературное чтение на родном языке.  
Виды речевой и читательской деятельности. 
 Аудирование (слушание). 
 
 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 
различных текстов).  
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению.  
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Работа с разными видами текста.  
Общее представление о художественных текстах.  
Определение целей создания этих видов текста.  
Особенности фольклорного текста.  
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание.  
Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст.  
Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов. 
Библиографическая культура.  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).  
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 
художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 
слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 
текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде 7 назывных предложений 
из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
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основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой 
на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 
условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать 
прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 
высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 
вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 
построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания. Письмо (культура письменной 
речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- 
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв. Круг детского чтения Произведения устного народного творчества 
разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 
XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 
детские периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: 
фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 
наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в 
тексте, 8 определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 
метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 
особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), 
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описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог 
героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и 
авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 
произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня – общее 
представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Основные задачи реализации содержания  
предметных областей учебного плана. 

1. Русский язык и литературное чтение. 
 Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. 
 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.  
3. Родной язык и литературное чтение на родном языке Формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие 10 диалогической и монологической устной и письменной 
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  
4. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения 
в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке.  
5. Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности.  
6. Обществознание и естествознание Формирование уважительного отношения 
к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
7. Основы религиозных культур и светской этики Воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 
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первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  
8. Искусство Развитие способностей к художественно – образному, 
эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру.  
9.  Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково - аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности.  
10.  Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
 учащихся при получении начального образования.  
 

3.1. Введение 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №40 им.Г.Д.Ермолаева»  разработана 
на основании Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»; федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  
опыта построения  воспитательной системы школы.  

Модель воспитательной системы школы построена на принципах уважения к 
личности, оптимального сочетания индивидуальных и коллективных форм работы, 
способствующих активной социализации и самореализации учащихся через 
творчество, формированию духовных, гражданских и нравственных основ 
личности. Серьезное внимание уделяется воспитанию гражданских и  
патриотических качеств, раскрытию и полноценному развитию способностей и 
талантов детей. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
(далее Программа) на ступени начального общего образования  направлена на  
формирование целостной образовательной среды и пространства духовно-
нравственного развития  младшего школьника, иначе определяемого как  уклад 
школьной жизни, включающий воспитательную, учебную, внеучебную, социально 
значимую деятельность обучающихся, основанный на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов. 

Воспитательная работа ведѐтся в различных направлениях: духовно-
нравственное, гражданско-патриотическое, общекультурное, художественно-
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эстетическое,  интеллектуальное, социально-направленное, трудовое, спортивно-
оздоровительное,  здравостроительство,  организация досуга.   

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 
социализации – социальными партнерами школы. 

 
Социальные партнеры школы 

Тип учреждения Наименование учреждения 
Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

1. МДОУ «Детский сад № 214», 
2. МДОУ «Детский сад № 115» 
3. МДОУ «Детский сад № 44» 

Учреждения 
начального 
профобразования 

1. «Профессиональный лицей СГТУ», 
2. ГАПОУ СО «СКВТСИС» 

Учреждения 
среднего 
профобразования 

1. Саратовский колледж машиностроения  и экономики 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей 

1. «Центр дополнительного образования детей» Заводского 
района 
2. «Центр развития творчества детей и юношества» 
3. «Городской центр национальных культур» 
4. «Центр внешкольной работы» 
5. ГОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования 
детей «Поиск» 

Учреждения 
культуры 

1. ГУК «Саратовский областной музей краеведения» 
2. Областная библиотека для детей и юношества им. 
А.С.Пушкина 
3. Театр оперы и балета им. Н.Г.Чернышевского 
4.ГУК «Саратовский театр кукол «Теремок»; 
5.ГУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке»; 
6.филиал Саратовского областного музея краеведения      
7.«Саратовский областной этнографический музей»; 
8.Культурно-выставочный центр «Радуга» 

Другие учреждения 

1.Общественная организация, региональное отделение 
Саратовский планетарий; 
2.ГУ «Центр занятости населения Заводского района 
3.ГУ ССС «Центр социального обслуживания Заводского 
района г. Саратова» 
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Учреждения 
высшего 
профобразования 

1. Поволжская академия государственной службы им. П.А. 
Столыпина 
2. Саратовский государственный университет им. 
Н.Г.Чернышевского 
3. Саратовский государственный технический университет им. 
Гагарина Ю.А. 

 
В Программе отражен национальный воспитательный идеал,  и в основу 

положены базовые национальные ценности и  ключевые воспитательные задачи 
российского общества. 

Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 
• организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой личностного 
становления  и развития каждого ребѐнка; 
• создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребѐнка. 

Программа обеспечивает:  
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и  региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Задачи программы: 

1. Воспитание чувства патриотизма, активной жизненной и гражданской  
позиции, чувства сопричастности к истории к истории великой Родины. 

2. Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе 
общечеловеческих ценностей и идеалов. 

3. Осознание роли традиционных религий в становлении культурных и 
духовно-нравственных традиций народов России, гражданских основ государства. 

4. Физическое развитие учащихся, формирование навыков 
здоровогообразажизни, личной гигиены. 

5. Координация и консолидация деятельности семьи, общественности и школы 
в процессе воспитания детей. 

6. Развитие форм ученического самоуправления. 
Комплекс мер в системе духовно-нравственного воспитания МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 им.Г.Д.Ермолаева»  обусловлен пониманием 
связи между духовно-нравственным состоянием общества и положением дел в 
экономике, задачами и возможностями развития потенциала местного самоуправления в 
решении основных проблем жизнедеятельности обучающихся в социуме. 

Актуальность программы определяется сложностью темы, поскольку духовно-
нравственное воспитание личности рассматривается не только как одно из направлений 
содержания воспитательных программ, но и как стержень, базовая основа 
образовательного процесса в целом, во всем многообразии его направлений, методов, 
форм, технологий.  
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Усилия школы направлены на создание условий для реализации  Программы, 
тем самым обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 
приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей 
этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям 
в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс на воспитание ребенка в духе любви к Родине и 
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 
развитие его  творческих способностей и формирования основ его социально 
ответственного поведения в обществе и семье. 

 
Модель выпускника начальной школы МОУ «СОШ №40 им.Г.Д.Ермолаева», 

способного самостоятельно развивать  полученные навыки. 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника, 
способного самостоятельно развивать  полученные навыки и умения: 

x владеющий основами умения учиться, поиска информации, способный к 
элементарной организации собственной деятельности; 

x любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
x творческий и интеллектуально развитый, обладающий мотивацией к участию 

в конкурсах, фестивалях, конференциях и проектах различного уровней; 
x любящий свой край и свою Родину; 
x уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
x доброжелательный, обладающий основами коммуникативной культуры 

умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  
x эстетически развитый, способный откликаться на прекрасное, желающий и 

умеющий сам творить красоту для себя и для других; 
x готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки;  
x со сформированной потребностью в выполнении правил здорового и 

безопасного образа жизни. 
  Формированию вышеперечисленных  личностных качеств  учащихся  
способствует  особый  уклад жизни  школы,    образовательная среда, в  которой  
активно используется воспитательный и развивающий потенциал искусства как 
такового  и  предметов по различным видам искусства в частности. 

3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

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. 
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 Основной педагогической целью является   -    воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
инициативного,  творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Общие задачи     духовно-нравственного   развития   и   воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования: 

 
В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной 
компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

• формирование способности   самостоятельным поступкам  к 
самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 
выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья, духовной безопасности личности.               

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
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• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Задачи духовно-нравственного воспитания  определены школой как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего 
начального образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 

x элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

x представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

x элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

x элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
x интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
x уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
x ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
x начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 
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x элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и еѐ народов; 

x интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 
находится образовательное учреждение; 

x стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
города; 

x любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 
России; 

x уважение к защитникам Родины; 
x умение отвечать за свои поступки; 
x негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

x первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

x различение хороших и плохих поступков; 
x представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 
x элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны; 

x уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

x установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

x бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
x знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
x стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
x представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
передач, рекламы; 

x отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

x первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

x уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
x элементарные представления об основных профессиях; 
x ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 
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x элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; 

x первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

x умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

x умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
x бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
x отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

x ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

x элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

x элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

x понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 

x знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

x интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

x первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

x первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

x отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

x развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

x ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
x элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
x бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

x представления о душевной и физической красоте человека; 
x формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
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x интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

x интерес к занятиям художественным творчеством; 
x стремление к опрятному внешнему виду; 
x отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

7) Воспитание ценностного отношения к семейной культуре:  
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

3.3. Ценностные установки  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 
 Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-
исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 
России. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся начальной школы согласуются с системой традиционных  нравственных  
ценностей: 

x патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству (ратное, духовное, трудовое); 

x социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство, честность, доброта; 

x гражданственность – долг перед Отечеством, старшим поколением, семьѐй; 
правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

x семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота 
о старших и младших, забота о продолжении рода; 

x труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость; 

x наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
x традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 

x искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

x природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 
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x человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение 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.   

3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
 Общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, их содержание  отбирается на 
основании базовых национальных ценностей: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему 
народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и 
младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие. 
 Реализация каждого из направлений духовно-нравственного  развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования   
обеспечивает усвоение детьми системы базовых национальных ценностей, что 
позволит им противостоять  разрушительному влиянию негативных проявлений 
агрессии, интолерантности и безнравственности.  

 3.5. Содержание духовно-нравственного развития  и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

 Реализация программы предполагает создание социокультурного открытого  
образовательного пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, 
родители, партнеры школы разделяют ключевые смыслы духовных и 
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нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

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

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 
взрослого и ребенка; 

x в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 
деятельности учащихся; 

x в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 
ценности и смысла; 

x 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.  

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 
поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, 
происходит осознание новой социальной позиции, новой роли ученика, 
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается 
формирование у ребенка отношения к образованию, школе, педагогам и 
сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения. 
Ребѐнок знакомится с ключевыми понятиями трудовой, общественной и 
творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование 
указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
младшего школьника оказывают принципиально новые условия 
жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при 
формировании подходов к организации духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся. 

Современные особенности воспитания и социализации учащихся 
начальной школы 

x  Современный ребенок находится в беспредельном информационном и 
огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 
границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 
Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 
социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 
информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

x Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 
ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 
традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 
хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 
культурой и антикультурой и   т. д.). 

x Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 
проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 
процессы их взросления. 
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x  Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 
вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми 
приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является  рост агрессивности, 
жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх, 
одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего. 

x В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 
коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия 
форм совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью 
социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей 
произошли существенные изменения в системе отношения ребенка к 
окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 
ценность других людей и участия в их жизни, на первый план вышло переживание 
и позиционирование себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, 
происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 
трудолюбия. 

 С целью противостоять данным негативным явлениям школа осуществляет  
переход от методов, построенных на  воспитательных технологиях по проведению 
в рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, - к системному 
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся начальной школы, 
направленному на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.  

В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является 
базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 
обучающихся, его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад 
школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 
ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 
трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 
духовных традиций.  

Организация уклада школьной жизни в полной мере учитывает 
разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер 
современного пространства духовно-нравственного развития и воспитания. Школа 
как социальный субъект,  учитывает  базовые национальные ценности и духовные 
традиции, посредством  которых, с одной стороны, поддерживается непрерывность 
детства, а с другой, - обеспечивается морально-нравственная, социальная, 
культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него 
в - средний школьный возраст.  

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 
субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 
организаций).  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 
лежат следующие принципы: 
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x ориентация на достижение национального воспитательного идеала как 
высшую педагогическую ценность, смысл всего современного образования и 
системы базовых национальных ценностей;  

x 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; 

x 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. 
Согласованная деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения; 

x индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
успешной социализации. Развивающий характер развития и воспитания 
заключается в сознательном принятии учащимся определенной ценности, в 
движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 
действовать в согласии с ней; 

x интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

x  формирование ценностных отношений через диалогическое общение 
младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и другими 
значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного  уважения 
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 
его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога; 

x системно-деятельностный подход - воспитание как преобразование знания о 
ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс трансформации 
через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в реально 
действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие ребенком 
ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 
организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Этот подход является 
определяющим для основной образовательной программы начального общего 
образования.   

x социальной востребованности воспитания – соединение духовно-
нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 
школьной жизни, придают ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу. 
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 
инструментов. 

Реализация целевых установок средствами УМК  
«Планета знаний»  и «Начальная школа 21 века» 

В содержание  УМК «Планета Знаний»  и «Начальная школа 21 века» заложен 
огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 
эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 
содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с 
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами 
разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях воспитывается 
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 
его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 
языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 
воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать 
этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к 
творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 
России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 
постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к 
другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В 
процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 
которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 
эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 
уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 
учебников обогащѐн культурными и ассоциативными связями с литературой, 
живописью, историей, в них находят своѐ отражение знаменательные свершения 
и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 
между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к 
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окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, 
природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, 
природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и продуктам 
труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 
Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 
величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 
жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 
национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 
стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов 
других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и 
культурным традициям; развивают способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте начальной школы занимает 
курс «Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс 
способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 
религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного 
запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 
нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 
духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 
нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 
учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 
литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 
свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с 
реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Планета знаний», 
«Начальная школа 21 века» помогают учащимся критически оценивать 
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 
традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 
заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даѐт 
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возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом 
работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-
нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 
общественности. 

В комплекте учебников начальной школы большое внимание уделяется 
проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная форма 
организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 
собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 
учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-
нравственного выбора не на словах, а на деле.  

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

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 
содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для 
выбора различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского 
сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 
другое. 
Примеры  проектов: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 
создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 
достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 
фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 
животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 
Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 
озеленение территории школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 
изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 
первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 
и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 
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Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 
внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 
основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, 
эти же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для 
самостоятельной деятельности детей.  
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

x сентябрь (День знаний); 
x октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 
x ноябрь (Дни духовности и культуры); 
x декабрь (Новый год) 
x январь (Рождество Христово); 
x май (Неделя патриотической песни)и др. 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, 
конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения 
полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой 
факультативных курсов, кружков, секций, практической деятельностью духовно-
нравственной, общеинтеллектуальной, общекультурной, спортивно-
оздоровительной  и социальной направленности. 

Проектная деятельность используется во всех направлениях внеурочной 
деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта: 
x ГУДОД «Областной центр дополнительного образования для детей «Поиск»; 
x ГУК «Саратовский областной музей краеведения»; 
x Общественная организация, региональное отделение Саратовский 
планетарий; 
x ГУК «Саратовский театр кукол «Теремок»; 
x ГУК «Саратовская областная филармония им.А.Шнитке»; 
x филиал Саратовского областного музея краеведения «Саратовский областной 
этнографический музей». 
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 Приложение 
  
 Перечень рекомендуемых 

воспитательных форм и мероприятий 
 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 
(1 класс) 

Беседы и 
классные часы 

 
 

 
Участие в 

подготовке и 
проведении 

мероприятий, 
конкурсов 

 
Спортивные 

соревнования  
 
Сюжетно-ролевые 

игры 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 
такое доброта?», «Государственные символы России», цикл 
бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье». 
«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 
«Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», 
«Мой домашний любимец». 
Школьные  праздники и социально значимые мероприятия, 

праздник «Прощание с букварем», «Масленица», «А, ну- ка, 
мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 
конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 
чтецов и др. 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная 

семья». 
«Правила безопасности», «Краеведческий музей» 

2 уровень 
(2-3 класс) 

 Беседы и  
классные часы 

  
 
 
 
 
 
 

Участие в 
подготовке и 
проведении 

мероприятий, 
конкурсов  

Спортивные 
соревнования, 

 
Сюжетно-ролевые 

игры 
 
 

Проектная 
деятельность 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 
появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  
«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо - трудный выбор», 
«Профессии моих родителей», «Люблю тебя мой город, «Моя 
родословная», «Я и мое имя», «Моя  любимая книга». 
Школьные праздники и социально значимые мероприятия,  
конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 
чтецов «Салют, Победа!», праздник «Масленица», «А, ну- ка, 
мальчики»,«А, ну- ка, девочки». 
 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья». 
 
 
«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 
«История моей семьи в истории моей страны»,  
«Мир моих увлечений» 
«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 
( 4 класс) 

Беседы и 
классные часы 

 
     Участие в 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  
«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», 
«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!», 
«Государственное устройство России», «Мир профессий»,  
«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  «Из 
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 подготовке и 
проведении 

мероприятий, 
конкурсов 

 
 Спортивные 
соревнования 

 
 

Сюжетно-ролевые 
игры 

 
Поисково-

исследовательская 
и 

проектная  
деятельность 

истории семейной летописи», «Край любимый, край родной»,  
цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой  
любимый  литературный герой», «Труд и воспитание 
характера», « Быть полезным людям». 
 
Школьные  праздники и социально значимые мероприятия, 

конкурсы рисунков, декоративно-прикладного искусства, 
фото - конкурс (по темам года), конкурс чтецов. Участие в 
выпуске школьной газете. 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 
 
«Друг познается в беде», «Этикет». 

 
«История моей семьи в истории моей страны», 
«Мир моих увлечений», 
Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

 
 Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы (индивидуальные маршруты), в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования).  

Реализация задач  духовно-нравственного воспитания продолжается в 
системе дополнительного образования, представленного в школе широким 
спектром кружков,  спортивных секций, детских объединений. 

Социальные проекты 
В школе реализуются следующие социальные проекты: 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
 «ДОБРЫЕ ДЕТИ» (проекты помощи ветеранам, детям детских домов, охраны 
окружающей среды, волонтерства,) - проекты предполагают активное включение 
обучающихся в решение проблем  района и города и т.д. 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции) и т.д. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми 
разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных 
примерах и т.д. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения 
музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ «Зеленая аллея  памяти», «Школа добрых дел» 
направленные на формирование экологической компетентности обучающихся и 
т.д. 

Средовое проектирование 
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности 
школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 
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утверждаются, присваиваются, развиваются и реализуются нравственные 
ценности, формируется гражданская позиция, общая культура, художественный 
вкус и способность эстетического отклика на прекрасное. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  
x изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 
социальными партнерами; 

x осваивать культуру общения и взаимодействия с другими 
 учащимися и педагогами (оформленные рекреации, школьный музей боевой славы 
и декоративно-прикладного искусства,  используемые в воспитательном 
процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 
жизни (оборудованные рекреации для организации игр на переменах или после 
уроков:теннисные столы, наличие специально оборудованного тренажерами зала, 
медицинского кабинета, эстетически оформленная столовая);   

x демонстрировать  опыт  нравственных  отношений  в  урочной  и 
 внеурочной деятельности (наличие оборудованных кабинетов, помещений для 
проведения школьных праздников, культурных событий, презентаций  социальных 
проектов).  

В  сложившихся традициях школы заложен огромный потенциал для 
духовно-нравственного  воспитания и  развития обучающихся. 
 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
  

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в 

ученики; праздник читательских удовольствий.  
Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов; 

Весѐлые старты. 
Ноябрь День народного единства; День здоровья; 
Декабрь Новогодний праздник  

Праздник подарков (подарки просто так) 
Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника Отечества; Праздник книги;  
Благотворительные акции 

Март Праздник мам; День птиц; Встречаем весну; Праздник 
«Театр и дети» 

Апрель Неделя добрых дел 
Май Поздравляем ветеранов;  

До свидания, школа - Здравствуй лето!  
 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  по  его основным 
направлениям, виды деятельности и формы занятий по их реализации с 

обучающимися на ступени начального общего образования 
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Понимание современных условий и особенностей развития и социализации 

младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по 
каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и  
воспитания. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм 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 еѐ народов; 
- мотивировать стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего села, города; 
- воспитывать уважение к защитникам 
Родины; 
- развивать умение отвечать за свои 
поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- туристическая деятельность, 
краеведческая работа (внеурочная, 
внешкольная); 
- просмотр кинофильмов (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
- путешествия по историческим и 
памятным местам (внеурочная, 
внешкольная); 
- сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, спортивные соревнования 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- изучение вариативных учебных 
дисциплин; 
- участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациям (внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи с ветеранами и 
военнослужащими (урочная, внеурочная, 
внешкольная) 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 
- сформировать первоначальные - беседа, экскурсии, заочные путешествия  
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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 дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке. 
 

(урочная, внеурочная, внешкольная);  
- театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции  (внеурочная, 
внешкольная);  
- художественные выставки, уроки этики  
(внеурочная, внешкольная);  
- встречи с религиозными деятелями 
(внеурочная, внешкольная); 
- классный час (внеурочная); 
- просмотр учебных фильмов (урочная, 
внеурочная, 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). 
- презентации «Труд наших родных»,  
сюжетно-ролевые экономические игры 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- праздники труда, ярмарки,  город 
мастеров  (внеурочная, внешкольная); 
- конкурсы  (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
- организации работы детских фирм 
(внеурочная, внешкольная); 
- работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые 
акции (внеурочная, внешкольная). 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни. 
- сформировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, 

- беседа, просмотр учебных фильмов  
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
- встречи со спортсменами, тренерами, 
представителями профессий (внеурочная, 
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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. 

внешкольная); 
- прогулки на природе для укрепления 
своего здоровья (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- урок  физической культуры (урочная); 
- спортивные секции (внеурочная, 
внешкольная); 
-  подвижные игры (урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- туристические походы (внеурочная, 
внешкольная); 
- спортивные соревнования 
(внешкольная); 
- игровые и тренинговые программы в 
системе взаимодействия образовательных 
и медицинских учреждений 
(внешкольная); 

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),  
-экскурсий, прогулок, туристических 
походов и путешествий по родному краю, 
экологические акции, десанты, 
коллективные природоохранные проекты 
(внеурочная, внешкольная); 
- участие в деятельности детско-
юношеских 
общественных экологических 
организаций (внешкольная), 

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; 

- предметные уроки (урочная);  
- беседа, просмотр учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, внешкольная); 
-экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и 
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-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; 

на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых 
ансамбле; 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 
помещений (внеурочная, внешкольная). 

 
3.6. Совместная деятельность  образовательного учреждения, семьи, 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся 

 
Программа  духовно – нравственного развития и воспитания  обучающихся 

предполагает реализацию  ее основных положений и задач в условиях постоянного 
взаимодействия и тесного сотрудничества  школы с семьями учащихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами школы.  Согласно этому, усилия 
администрации и педагогического коллектива школы  направлены  на расширение 
партнерства с общественными и молодежными организациями, социальными 
структурами района, учреждениями  культуры, дополнительного  и 
профессионального образования, благотворительными  и бизнес-организациями, 
привлечение информационных партнеров.  

Взаимодействие  МОУ «СОШ №40 им.Г.Д.Ермолаева» с  
 учреждениями  и организациями города 

Тип учреждения Наименование учреждения 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

1. МДОУ «Детский сад № 214», 
2. МДОУ «Детский сад № 115» 
3. МДОУ «Детский сад №44» 
4. МДОУ «Детский сад №105» 

Учреждения начального 
профобразования 

1. «Профессиональный лицей СГТУ», 
2. ГАПОУ СО «СКВТСИС» 

Учреждения среднего 
профобразования 

1. Саратовский колледж машиностроения  и 
экономики 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей 

1. «Центр дополнительного образования детей» 
Заводского района 
2. «Центр развития творчества детей и юношества» 
3. «Городской центр национальных культур» 
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4. «Центр внешкольной работы» 
5. ГОУ ДОД «Областной центр дополнительного 
образования детей «Поиск» 

Учреждения культуры 

1. ГУК «Саратовский областной музей краеведения» 
2. Областная библиотека для детей и юношества им. 
А.С.Пушкина 
3. Театр оперы и балета им. Н.Г.Чернышевского 
4.ГУК «Саратовский театр кукол «Теремок»; 
5.ГУК «Саратовская областная филармония 
им.А.Шнитке»; 
6.филиал Саратовского областного музея 
краеведения      7.«Саратовский областной 
этнографический музей»; 
8.Культурно-выставочный центр «Радуга» 
 

Другие учреждения 

1.Общественная организация, региональное 
отделение Саратовский планетарий; 
2.ГУ «Центр занятости населения Заводского 
района» (по созданию условий для эксперимента по 
предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов 
основной школы) 
3.ГУ ССС «Центр социального обслуживания 
Заводского района г. Саратова» 
 

Учреждения высшего 
профобразования 

1. Педагогический институт Саратовского 
государственного университета 
им.Н.Г.Чернышевского 
2. Поволжская академия государственной службы 
им. П.А. Столыпина 
3. Саратовский государственный университет им. 
Н.Г.Чернышевского 
4. Саратовский государственный технический 
университет 

 
При организации взаимодействия школы со своими партнерами 

используются  различные формы работы: 
- участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования; 
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования и одобренных педагогическим советом 
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образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного 
учреждения; 
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 
роли педагогического коллектива школы. 

Взаимодействие семьи и школы. 
  Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 
направлениях: 

x Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
учащихся путем проведения тематических родительских собраний, конференций и 
тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 
лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 
итогам работы за год,  привлечение родителей к активному участию в школьных 
мероприятиях. 

x Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День 
здоровья, конкурсы,  концерты,) 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 
к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучающихся – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников, поскольку уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклада жизни обучающегося.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания младших школьников основана на следующих  принципах: 

x совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в 
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

x сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей; 

x педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
x поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
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x содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 
детей; 

x опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, 
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 
использованы современные формы работы, в том числе: организационно-
деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Традиционной для школы является такие эффективные формы работы с 
родителями как: 

x Организация совместных с родителями праздников, традиционных 
общешкольных и классных мероприятий, семейных гостиных: день Матери,  День 
Защиты детей, Международный женский день др. Конкурсы декоративно-
прикладного творчества «Увлечения в моей семье», Дни здоровья, «Масленица», 
фотовыставки и др. Обогащение совместного досуга родителей и детей экскур-
сиями, поездками;  

x организацию системы взаимной помощи семей, помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию;  

x Страничка сайта, где обсуждаются проблемы воспитания, психологии 
возраста, оказывается консультативная помощь специалистами школы. 
3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должно обеспечивать присвоение ими 
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 
опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение обучающимися: 

x воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 
как ценность);  

x эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 
 результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 
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возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 
обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 
распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1 класс)  – приобретение школьником 
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов (2-3 класс) – получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов (4 класс)  – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 
узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов  
за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

x на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 
знания о ценностях; 

x на втором уровне у детей проявляются первые оценки  тех социально- 
значимых знаний,  которые  были приобретены обучающимися; 

x на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 
и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 
школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 
быть последовательным, постепенным. 
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 
результатов. 

Уровень Особенности 
возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

         
Приобретение 
школьником 
социальных 

знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 

понять новую  
школьную реальность 

 
 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 
новому социальному знанию, создать условия для  
самого воспитанника в формировании его личности,  
включение его в деятельность по самовоспитанию. 
(самоизменению)  
 

 

2 уровень 
(2-3 класс)       
Получение 

школьником 
опыта 

переживания и 
позитивного 
отношения к 

базовым 
ценностям 
общества  

Во втором и третьем 
классе, как правило, 

набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 

активизируется 
межличностное 
взаимодействие 

младших школьников 
друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 
ребенок способен осознать, что его поступки, во-первых, 
не должны разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к исключению его из этой 

системы. 
 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 
школьником 

опыта 
самостоятельно

го 
общественного 

действия. 

 Потребность в 
самореализации, в 

общественном 
признании, в  

желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 

готовность приобрести 
для этого новые 

необходимые 
личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. достижения 
третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен 
быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в известной степени 
ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых внутренних качеств. 
Без решения этой проблемы ученик попросту окажется 
вне пространства деятельности по самовоспитанию, и 
все усилия педагога будут тщетны. 
 

 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека: 

x ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям,  старшему поколению;  

x элементарные представления: об институтах гражданского общества, 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

x первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

x опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

x опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 
x начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

x начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп;  

x нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;  

x уважительное отношение к традиционным религиям; 
x неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
x способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 

x уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 

x знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

x ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

x ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
x элементарные представления о различных профессиях; 
x первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
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сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
x осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 
x первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  
x потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
x мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

x ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

x элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  
нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

x первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
x первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
x знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

x ценностное отношение к природе; 
x первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
x элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  
x первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  
x личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

x первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
x первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
x элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
x первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
x первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 

x первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 
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x мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 
семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 
суждения  детей.   

 Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования являются ориентировочной основой для 
проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 
образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и 
воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в 
форме мониторинговых исследований. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 
достижений выпускников начальной школы, относятся: 

x ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 
религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

x характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 
и др.); 

x индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 
Взаимосвязь направлений, ценностных установок и планируемых 

результатов в воспитательной деятельности 
 

Ценностные установки Планируемые результаты 
воспитательной деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Любовь к России, своему народу, 
краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная 
и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и 
гражданского общества. 

-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 
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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. 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 
Нравственный выбор;  справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; 
уважение, 
равноправие, ответственность и 
чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, забота о старших и 
младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной 
культуре и светской этике; стремление 
к развитию духовности. 

- 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; 
- сформирована способность эмоционально 
реагировать на негативные проявления в 
обществе, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков 
других людей; 
- учащиеся знают традиции своей семьи и 
образовательного учреждения, бережно 
относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Уважение к труду; творчество и 
созидание; 
стремление к познанию и истине; 
целеустремлѐнность 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  
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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. 
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Формирование ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание). 
Красота; гармония; духовный мир 
человека; 
эстетическое развитие, самовыражение 
в творчестве и искусстве. 

 
 

- учащиеся имеют элементарные 
представления о эстетических и 
художественных ценностях отечественной 
культуры; 
- учащиеся имеют первоначальный опыт 
эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
- у учащихся есть первоначальный опыт 
эстетических переживаний, отношения к 
окружающему миру и самому себе; 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности; 
- учащиеся мотивированы к реализации 
эстетических ценностей в образовательном 
учреждении и семье. 

 
Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 
1 Выявить некоторые ценностные характеристики 

личности (направленность «на себя», «на общение», 
«на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми 

Тест направленности 
личности Б. Басса 

 

2-3 Особенности самооценки и уровня притязаний 
каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения 
к школе. 

Анкета 
«Отношение учащихся 

к школе, себе и 
другим» 

 

4 Изучение уровня   самооценки детей  младшего 
школьного возраста 

Методика «Оцени 
себя» 

 
Реализация Программы духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения  предполагает обеспечение повышения статуса воспитания в  школе на 
основе широкого общественного согласия и взаимодействия. К ожидаемым 
результатам также относятся: 

-      подготовка методических материалов, обобщение и распространение 
лучшего педагогического опыта по воспитанию духовно-нравственной личности; 

-      повышение культурного уровня образовательного процесса; 
-     развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения;  
-      создание условий для развития духовной личности;  
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-      поддержка инновационной деятельности педагогических работников и 
развитие научно-педагогического потенциала, экспертная оценка предлагаемых к 
внедрению педагогических новаций; 

-      оптимизация учебной нагрузки, создание условий для сохранения и 
укрепления нравственного и физического здоровья школьников и педагогических 
работников. 

Координация и контроль выполнения Программы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся осуществляется заместителем директора по ВР. 

Программа реализуется за счет средств текущего финансирования в пределах 
бюджета ОУ. 

 
4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
4.1.Введение 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 
начального общего образования являются:  

x Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

x Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования; 

x Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

x Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002); 

x Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 

x Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 
ступени начального общего образования сформирована с учѐтом реального 
состояния здоровья детей и факторов риска,  имеющих место в МОУ «СОШ № 40» 

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию 
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья младших школьников, способствующей 
познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Задачи программы: 
x пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 
x формировать установки на использование здорового питания; 
x развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей), 

x научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 
x формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 

x формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 
здоровья; 

x развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 
вредным привычкам. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния 
здоровья детей и факторов риска,  имеющих  место в МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева». 

2. Создание здоровьесберегающей среды. 
3. Использование возможностей УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 

21 века» в образовательном процессе. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
5. Реализация дополнительных образовательных программ. 
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями 

учащихся). 
7. Оценка эффективности реализации программы. 

4.2. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и 
факторы риска 

В МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» – большой опыт по 
здоровьесозидающей деятельности. Для педагогического коллектива школы 
здоровье – это одна из базовых профессиональных ценностей. Коллектив ОУ 
ориентирован на поиск и внедрение здоровьесозидающих технологий и на 
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обеспечение высоких достижений учащихся за счет подбора адекватных 
технологий педагогической деятельности, а не увеличения нагрузки учащихся.  

В школе реализуется целевая программа «Здоровье», в начальной школе –
«Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»  
        В ОУ уделяется большое внимание созданию оптимальных условий для 
работы педагогов. Регулярно проводятся медицинские осмотры, диспансеризация, 
вакцинация и другие профилактические мероприятия. В школе осуществляется 
целенаправленная работа по развитию физической культуры учащихся и 
формированию здорового образа жизни. Эта работа осуществляется по следующим 
направлениям: 

1. формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья; 
2. осуществление мониторинга здоровья учащихся; 
3. реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы; 
4. организация рационального питания; 
5. создание материально-технического обеспечения формирования здорового 

образа жизни и развитии физической культуры учащихся. 
Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и  направлены на 

укрепление здоровья детей. Программы физкультурно-оздоровительной 
направленности и спортивно-массовые мероприятия реализуются и через систему 
организации досуга учащихся. Они также являются важным моментом 
здоровьесозидающей деятельности. Большое внимание уделяется организации 
динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне. В школе работает 2 группы 
продлѐнного дня (2-4 классы), где воспитатели не только помогают ребятам 
выполнить домашние задания, но и ведут различные кружки, дополнительные 
занятия и организовывают различные мероприятия. Также в начальной школе 
работает логопед и психолог. Школа является активным участником различных 
спортивно-массовых мероприятий, у которых задействованы все участники 
образовательного процесса (учащиеся, родители и педагоги). В школе работают 
спортивные секции. Не только физическому, но и духовному воспитанию, как 
 одному из механизмов оздоровления и воспитания подрастающего поколения в 
МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» уделяется значительное внимание. В ОУ 
налажена реализация системы просветительской работы по формированию у 
учащихся, педагогов и родителей культуры отношения к своему здоровью. Кроме 
того, в школе ведется работа социального характера: 

Диагностические мероприятия: 
- составление социального портрета школы (классов); 
- выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-

педагогической помощи. 
Профилактические мероприятия: 
-  совместная работа с КДН с неблагополучными семьями; 
- проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения; 
- проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей. 
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За счет сетевого взаимодействия  ОУ с социальными партнерами 
значительно расширен круг различных услуг здоровьесозидающего 
характера. МУЗ «Детская городская поликлиника №8», МКОУДОД « Центр 
внешкольной работы», ООО «И.П.Беляева Н.В.», Региональная общественная 
организация трезвости и здоровья, МОУДОД «ДШИ №1». 

4.3. АНАЛИЗ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 
ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 

(SWOT-АНАЛИЗ) 

Внешние факторы  
Возможности Угрозы 

x Наличие государственного заказа 
в области сохранения  и укрепления 
здоровья обучающихся.  

x Развитая сеть учреждений 
Саратова, занимающихся научной 
деятельностью, подготовкой и 
повышением квалификации кадров в 
области здоровьесозидающей 
деятельности. 

x Наличие нормативного 
обеспечения здоровьесберегающей 
деятельности. 

x Наличие городской системы 
профилактики беспризорности и 
правонарушений. 

x Отсутствие единой государственной 
программы обеспечения здоровья 
населения. 
x Низкий уровень культуры здоровья в 

обществе. 
x Увеличение числа социально 

неблагополучных семей и детей с 
ослабленным здоровьем. 

x Ухудшение общей экологической 
обстановки в Саратове. 

x Увеличение количества мигрантов. 
Относительно низкий культурный уровень 
социума 

x Отсутствие целевого финансирования 
здоровьесберегающей деятельности ОУ. 

Внутренние факторы 
Преимущества Недостатки 
x Наличие 

высококвалифицированных 
специалистов и сотрудничества с 
психолого-медико-социальной службой 
в районе. 
x Хороший  профессиональный  

уровень   педагогов.  Соответствие 
педагогических работников ОУ 
уровням квалификации. 
x Наличие кружков и секций в ОУ и 

в организациях социальных партнеров 
школы, реализующих программы 
дополнительного образования детей 
здоровьеразвивающей направленности. 

x Отсутствие системы эффективного 
взаимодействия между учреждениями, 
занимающимися различными аспектами 
здоровьесбережения. 
x Недостаточная готовность педагогов 

к деятельности в области сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. 
x Отсутствие у части подростков 

твердых жизненных установок.  
x Несоответствие ресурсов (кадровых, 

финансовых, материально-технических, 
методических и пр.) конкретному 
социальному заказу  
x Недостаточное использование всех 

возможных ресурсов для привлечения 
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дополнительного финансирования 

4.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ 
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

Проведя анализ  физически-психологического самочувствия  школьников  с 
точки зрения здоровьесберегающей среды. Мы  выделили ряд проблем по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

1. сохранение и укрепление физического здоровья детей; 
2. проблема создания положительного психологического климата и  активной 

жизненной позиции, субъектных отношений; 
3. организацию социально-профилактической работы с учащимися, в том числе 

создание условий для адаптации детей мигрантов; 
4. формирование культуры здоровья субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей).  
5. проблемы улучшения материально-технической базы 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо создание   в школе 
условий, обеспечивающих реализацию в ОУ системной эффективной 
здоровьесозидающей. Решение данных проблем в МОУ «СОШ №40 
им.Г.Д.Ермолаева» возможно, благодаря разработанной целевой программе 
«Здоровье», направленной на создание здоровьесозидающей среды и на 
сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. Эта 
программа опирается на существующие научно обоснованные подходы к 
организации здоровьсозидающей образовательной среды. Кроме того, 
существенным условием для решения вышеперечисленных проблем является 
наличие в ОУ хорошо подготовленных специалистов к реализации 
здоровьесозидающей деятельности, использованию в образовательном процессе 
современных здоровье созидающих технологий.  
           Для достижения эффективных результатов необходима в школе 
согласованная работа всех специалистов, совместная работа в данном направлении 
обеспечивающая единое организационно-методическое сопровождение школы. 
 

4.5. РЕСУРСЫ МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева», 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
4.5.1. Кадровые: 

- квалифицированные кадры с опытом работы с использованием 
здоровьесберегающих технологий, 
- опыт работы ОУ с социальными партнерами, 
- наличие комплексной системы обеспечения безопасности в ОУ. 

         В школе работает хороший стабильный коллектив, слаженный по своему 
составу и творческий по своей сути, всегда готовый к восприятию новых методик, 
с интересом следящий за новейшими разработками в области образования.  
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85% учителей школы имеют I и Высшую квалификационные категории, 60 
учителей имеют различные награды. При этом учителя постоянно обучаются на 
различных курсах в институте повышения квалификации педагогических 
работников и ВУЗах города. 
 В школе действует служба сопровождения, в состав которой входят 
социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе, логопед, 
медицинский работник, школьный библиотекарь классные руководители. 
          Кроме того, в начальной школе, начавшей реализацию ФГОС,  действуют 
малая и большая службы сопровождения, что так же позволяет оказывать помощь 
и психолого-педагогическую поддержку учащимся на протяжении всего 
образовательного маршрута, создавать определѐнную систему средств, 
обеспечивающую комфортные условия обучения, воспитания и развития детей. 
Это позволяет реализовывать комплекс здоровьесберегающих технологий во всех 
видах деятельности, способствующей развитию физических, эмоциональных, 
действенно-практических возможностей учащихся. 
 

Большая  группа сопровождения Малая группа сопровождения 
Классный руководитель Медицинский работник 
Воспитатель Социальный педагог 
Педагоги - предметники Учитель-логопед 
Педагоги дополнительного образования Классный руководитель 
Школьный библиотекарь   
Родители   

4.5.2. Материально-технические:  
В школе имеются: оборудованный большой и малый спортивный зал, 

медицинский кабинет, компьютерные классы для проведения уроков здоровья, 
хорошо оснащенные предметные кабинеты. Работает кабинет социального 
педагога и логопеда. 

В школе функционирует библиотека, укомплектованная литературой, 
необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских работ 
учителей и учащихся. За каждым классом закреплен учебный кабинет, имеются: 
2компьютерных класса, 4 кабинета английского языка, 1 кабинет музыки, 2 
спортивных зала, столовая. Так же имеется: актовый зал.  

4.5.3. Методические: 
          К ним относятся методические разработки уроков педагогов ОУ с 
применением здоровьесозидающих технологий. Программы, которые реализуются 
в рамках научно-методического сопровождения здоровьесберегающей 
деятельности. 
          Методические разработки по проведению семинаров и круглых столов по 
проблематике здоровьесбережения (для педагогов и родителей). 
Методические разработки проведения классных часов по указанной проблематике. 

4.5.4. Информационные:  
           Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья участников образовательного процесса, осуществляется с 
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помощью зам. директоров, классных руководителей, регулярного обновления сайта 
школы и пр. 

4.6. ЗАДАЧИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

9 Выявить проблемы состояния здоровья учащихся и педагогов ОУ и 
определить пути их решения.  
9 Разработка плана мероприятий по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и учителей средствами внедрения 
здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс ОУ  
9 Создание системы организационно-методического сопровождения 

администрации и специалистов ОУ в области решения проблемы сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся (воспитанников) на основе взаимодействия с 
различными социальными партнерами. 
9 Создание службы мониторинга здоровья детей и базы данных мониторинга 

здоровья школьников  
9 Построение внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий 

характер образовательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов: 
наличие общей и оздоровительной инфраструктуры, создание условий для 
здорового питания,  внедрение здоровьесозидающих образовательных технологий, 
построение научно обоснованного учебного режима, обеспечение двигательной 
активности обучающихся.  
9 Повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры 

учащихся, педагогов, родителей;  и формирование на ее основе готовности к 
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей. 
9 Совершенствование работы по организации здорового питания, улучшения 

медицинского обслуживания.  
9 Реализация программ и проектов, связанных с организованным досугом 

школьников и их семей (поддержание и развитие здоровья). 
9 Поиск программ, проектов, разовых мероприятий районного, городского, 

всероссийского уровня, связанных с развитием массового спорта, пропагандой 
здорового образа жизни; включение в проекты названного содержания. 
9 Привлечение «внешних» специалистов (психологов, медицинских 

работников, спортсменов) для участия в мероприятиях, связанных с пропагандой 
здорового образа жизни и развития массового спорта. 

 
4.7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Направления Ценностные 
установки 

Задачи 
формирования 

здорового и 
безопасного ОЖ 

Планируемые 
результаты 

формирования  
культуры здорового и 

безопасного ОЖ 
1. Создание 
здоровьесберегающей 

Ценность 
здоровья и 

Усовершенствоват
ь условия для 

Улучшение здоровье 
созидающей среды в 
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инфраструктуры 
образовательного 
учреждения.  

здорового образа 
жизни. 

 
 

 

сбережения 
здоровья 
учащихся в ОУ, 

МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева». 

(В настоящее время  
школьные помещения 
соответствуют 
санитарным и 
гигиеническим 
нормам, нормам 
пожарной 
безопасности, 
требованиям охраны 
здоровья и охраны 
труда обучающихся.)  

2.Использование 
возможностей УМК 
«Планета знаний» и 
«Начальная школа 21 
века» в 
образовательном 
процессе и различных 
образовательных 
программ, имеющих 
здоровьесозидающий 
характер 

Отношение к 
здоровью детей 
как к главной 
ценности. 

  

Установка на 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни. 

Формирование 
заинтересованного 
отношения детей к 
собственному 
здоровью. 

Обеспечение 
заинтересованного 
отношения 
педагогов и 
родителей к 
здоровью детей как 
к главной ценности 

Формирование у 
учащихся ценностного 
отношения к здоровью 
своему и других 
людей. 

Формирование у 
учащихся 
элементарных 
представлений о 
физическом, 
нравственном, 
психическом и 
социальном здоровье 
человека. 

Формирование 
личного опыта 
здоровосберегающей 
деятельности. 

Формирование 
представлений о роли 
физической культуры 
и спорта для здоровья 
человека, его жизни в 
целом. 

3.Рациональная 
организация учебной 
и внеучебной 
деятельности 
обучающихся. 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
учащихся 
средствами 

Повышение 
эффективности 
учебного процесса. 

Снижение 

Организация 
образовательного 
процесса строится с 
учетом гигиенических 
норм и требований к 
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рациональной 
организации их 
деятельности. 

функционального 
напряжения и 
утомления детей.  

Создания условий 
для снятия 
перегрузки, 
нормального 
чередования труда 
и отдыха. 

Обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять 
учебную и 
внеучебную 
деятельность  в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями. 

организации и объѐму 
учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение 
домашних заданий, 
занятия в кружках и 
спортивных секциях). 
Применение в учебном 
процессе методов и 
методик обучения, 
адекватных 
возрастным 
возможностям и 
особенностям 
обучающихся.  
Строгое  соблюдение 
всех требований к 
использованию 
технических средств 
обучения, в том числе 
компьютеров и 
аудиовизуальных 
средств. 
Педагогический 
коллектив учитывает в 
образовательной 
деятельности 
индивидуальные осо-
бенности развития 
учащихся: темп 
развития и темп 
деятельности. 
Регулярное проведение 
дней Здоровья 

4.Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы  

Положительное 
отношение к 
двигательной 
активности и 
совершенствовани
е физического 
состояния. 

Обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного 
режима 
обучающихся, 
нормального 
физического 
развития и 
двигательной 
подготовленности 
обучающихся всех 

Полноценная и 
эффективная работа с 
обучающимися всех 
групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в 
секциях) 

Рациональная и 
соответствующая 
организация уроков 
физической культуры 
и занятий активно-
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возрастов. 

Повышение 
адаптивных 
возможностей 
организма. 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
обучающихся. 

Формирование 
культуры здоровья. 

двигательного 
характера. 

Организация 
динамических 
перемен, 
физкультминуток на 
уроках, 
способствующих 
эмоциональной 
разгрузке и 
повышению 
двигательной 
активности. 
Организация работы 
спортивных секций и 
создание условий для 
их эффективного 
функционирования.  
Регулярное проведение 
спортивно-
оздоровительных 
мероприятий.  

5. Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ  

Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

Включение 
учащихся в 
здоровьесозидающ
ую деятельность 

Создание и реализация 
в школе 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
направленных на 
формирование 
ценности здоровья и 
здорового образа 
жизни 

6. Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями).  

Здоровье детей – 
главная ценность 
семейного 
воспитания 

Включение 
родителей 
(законных 
представителей) в 
здоровьесозидающ
ую  и здоровье 
укрепляющую 
деятельность 
школы. 

Сложившаяся (или 
складывающаяся) 
система работы с 
родителями 
(законными 
представителями) по 
вопросам охраны и 
укрепления здоровья 
детей 

7.Организация 
здорового питания 

Сохранение и 
укрепление 
здоровья 

Организация 
здорового и 
рационального 

Качественное и 
разнообразное питание  
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учащихся 
средствами 
рациональной 
организации их 
питания 

питания 

8.Семинары и 
консультации для 
учителей по вопросам 
создания 
здоровьесозидающей 
образовательной  
среды. 

Ценность 
здоровья и 
здорового образа 
жизни 

Организация и 
проведение 
семинаров и 
консультаций для 
учителей по 
вопросам создания 
здоровьесозидающ
ей 
образовательной  
среды ОУ. 

Формирование 
валеологической 
компетентности у 
педагогов ОУ 

 
 

4.8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

1 Разработка локальной нормативно-правовой 
базы для организации работы по сохранению 
и укреплению здоровья учащихся 

Сентябрь – 
май 

2019-2020г. 

Заместитель 
директора по 

УВР  
 2 Создание информационного и материально-

технического обеспечения 
здоровьесберегающей деятельности 
образовательного учреждения. 

2019 - 2020 Заместитель 
директора по ВР  

 3 Проведение воспитательных и спортивных 
мероприятий, обеспечивающих 
формирование здорового образа жизни. 

ежегодно Заместитель 
директора по ВР 

 4 Применение на уроках здоровьесозидающих 
технологий 

2019 - 2020 Заместитель  
директора по 

УВР 
 5 Систематическая диагностика состояния 

здоровья учащихся 
ежегодно, 
сентябрь 

Медицинская 
сестра, классные 

руководители, 
заместитель 
директора по 

УВР 
 6 Контроль за выполнением норм СанПиН и 

охраны труда   
ежегодно, 1 

раз в четверть 
Заместитель 
директора по 

УВР, классные 
руководители 
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 7 Анализ состояния здоровья учащихся ежегодно, 1 
раз в 

полугодие 

Заместитель 
директора по ВР 

 8 Корректировка учебной программы по 
физической культуре в соответствии с 
результатами анализа здоровья учащихся. 

ежегодно,  
1 раз в 

четверть 

Учителя по 
физической 

культуре 
 9 Организация внеклассной работы по 

физической культуре после уроков  
ежегодно, 
сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР 

 10 Проведение традиционных общешкольных 
спортивных соревнований и спортивно-
оздоровительных мероприятий в ОУ,  
участие в спартакиаде школьников.  

в течение 
учебного года 

по графику  

Заместитель 
директора по ВР 

 11 Организация и проведение выездов за город, 
туристических слетов и походов Дней 
здоровья с привлечением родителей 
учащихся, выезд в оздоровительные-
санаторно- курортные  лагеря  

ежегодно,  
1 раз в 

триместр 

Заместитель 
директора по ВР 

 12 Содействие в проведении медико-
профилактических мероприятий 
медицинскими работниками закрепленных за 
школой поликлиник 

  

постоянно 

Заместитель 
директора по ВР 

 13 Создание системы информированности 
родителей о результатах анализа состояния 
здоровья и профилактической работы в 
школе по оздоровлению детей 

  

ежегодно 

Заместитель 
директора по ВР 

 14 Организация и проведение лекций и 
родительских собраний по проблемам 
возрастных особенностей обучающихся  

ежегодно,  
1 раз в 

триместр 

Заместитель 
директора по ВР 

 15 Внедрение в образовательный процесс малых 
форм физического воспитания 
(физкультурные паузы, подвижные 
перемены, часы здоровья) 

  

Постоянно 

Заместитель 
директора по ВР 

 16 Профилактика травматизма постоянно Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

 17 Психологическая помощь обучающимся из 
семей мигрантов и вынужденных 
переселенцев по адаптации к новой 
жизненной ситуации  

  

постоянно 

Заместитель 
директора по ВР 

 18 Проведение итоговой и промежуточной 
аттестации в щадящем режиме с учетом 
здоровья учащихся 

постоянно Заместитель 
директора по 

УВР 
 19 Создание зон отдыха и психологической 2020-2022 Заместители 
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разгрузки для обучающихся и учителей директора по 
УВР и ВР 

 20 Обеспечение внутренней и 
антитеррористической безопасности и охрана 
труда 

Постоянно Заместитель 
директора по 

АХЧ 
21  Осуществление выборочного косметического 

ремонта учебных и служебных помещений 
ежегодно  Заместитель 

директора по 
АХЧ 

 22 Обновление ученической мебели в кабинетах 
и классах ОУ 

2020 - 2023  Заместитель 
директора по 

АХЧ 
 23 Поддержание   здания ОУ  в хорошем 

состоянии (ежегодные косметические 
ремонты, замена элементов систем 
водоснабжения, теплоснабжения, 
канализации, электрооснащения и др.)  

ежегодно Заместитель 
директора по 

АХЧ 

 24 Организация специальных занятий с 
дошкольниками по подготовке к школе 

 Ежегодно с 
октября по 

апрель  

Заместитель 
директора по 

УВР 
 25 Лекции для родителей будущих 

первоклассников «Как подготовить ребенка к 
школе»  

 Ежегодно в 
августе  

Заместитель 
директора по 

УВР 
 26 Обеспечение качественным горячим 

питанием учащихся 1 – 11х  классов 
ежедневно Заведующий 

столовой 
 

4.9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ) 
4.9.1. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

9 Создание максимально благоприятных условий для формирования 
здоровьесберегающей среды в ОУ, которые позволят обеспечить: 
9 повышение успешности учащихся в образовательной деятельности; 
9 формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья;  
9 снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;  
9 повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности; 
9 усовершенствованную организацию здорового и рационального питания в 

ОУ. 
9 Наличие востребованного электронного банка ресурсов района и 

методических разработок в области обеспечения безопасности и  
здоровьесозидающей деятельности ОУ; 
9 Повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и их родителей; осознанная потребность в 
здоровом образе жизни. 
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9 Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у 
всех участников образовательного процесса. 
9 Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательного процесса. 
9 Расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной 

работы; 
9 Рост спортивных  достижений обучающихся; 
9 Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников ОУ в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального 
здоровья обучающихся (воспитанников). 
 

4.9.2. ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ: 
1. снижение заболеваемости учащихся на 10%; 
2. расширение спектра дополнительных образовательных услуг на 10% 

ежегодно; 
3. повышение степени удовлетворенности качеством образования в школе со 

стороны различных субъектов до 58%; 
4. снижение асоциальных случаев поведения школьников на 10%; 
5. снижение показателей заболеваемости учащихся и педагогов школы.  
6. доля здоровья детей с первой группой здоровья в общем контингенте 

школьников не менее 10%; 
7. среднегодовой процент заболеваемости детей в общем контингенте детей,     

обучающихся и воспитываемых по программам начального образования в режиме 
6-ти и более часов пребывания не более 50%. 
 

4.10. ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 

В школе ежегодно проводится углублѐнный медицинский осмотр школьников. 

4.10.1. Характеристика состава учащихся школы по здоровью 

Учебный 
год 

Количество  
уч-ся 

I группа 
здоровья 

Основная 
группа 

II группа здоровья 
Подготовительная 

группа 

III группа 
здоровья 

Специальная 
группа 

IV 
группа 

здоровья 

2017-2018 1434 209 765 450 10 
2018-2019 1499 232 779 478 10 
2019-2020 1518 244 783 482 9 

 
 
Группа 
здоровья  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 209-14% 232-15% 244-16% 
2 765-53% 779-52% 783-52% 
3 450-31% 478-32% 482-32% 
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4 10/0,9% 
из них 10 детей-
инвалидов  

10/0,9% 
из них10 детей-
инвалидов  

8 / 0,7% 
(из них 10 детей-
инвалидов) 

Всего  1434 1499 1518 
 

1 – здоровые дети 
2 – незначительные отклонения в состоянии здоровья 
3 – хронические заболевания 
4 – значительные отклонения в состоянии здоровья, в т.ч. дети-инвалиды. 
 
4.10.2. Классификация учащихся, состоящих на диспансерном учете по 
различным заболеваниям 

 
Год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

Всего учащихся 285 271 247 

Из них имеют: 

 
Заболевание 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год  

2019-2020 
учебный год 

Сердечно сосудистые 14 12 16 
Почек 16 17 12 
Органов пищеварения 55 50 41 
Эндокринной системы 8 8 7 
ЦНС 9 10 10 
Органов зрения 98 87 92 
Ортопедические 34 41 41 
Органов дыхания 27 25 25 
Кожи 14 15 17 

В связи с тем, что в школе большое количество учащихся с ослабленным 
здоровьем, педагогический коллектив проводит работу по сохранению и 
укреплению здоровья школьников совместно с медицинскими работниками 
школы.  

Также проводится мониторинг здоровья педагогического коллектива школы. 
Заболеваемость педагогов школы за три прошедших года практически не 
увеличивается. 

В школе работает  2 психолога, социальный педагог, логопед.  
 
4.11. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
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обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья.  

В школе работают оснащенные спортивные залы (2), имеется спортивная 
площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарѐм. 

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:  
— проведение уроков физической культуры -3 часа в неделю; 
— организацию занятий по лечебной физкультуре -  2 группы младшая и 

старшая. 
— организацию динамических перемен; 
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 
— организацию работы спортивных секций – ОФП; 
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 
Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 
Традиционные 

дела 
Кружки и 

секции 
Общешкольные 

проекты 
спортивн
ые игры 

 

На уроках 
проводятся 
физкультмину
тки, 
гимнастика 
для глаз и рук, 
динамические 
перемены, 
диспансеризац
ия 

 Дни Здоровья, 
спортивный 
праздник «Мама, 
папа, я - 
спортивная 
семья», 
 «Весѐлые старты» 
по параллелям 
 

 Спецгруппа, 
танцевальный 
коллектив 
«Варенька», 
футбол, 
баскетбол, 
волейбол, 
стритбол, 
«Школа 
здоровья» для 
5х  классов 

Участие детей и 
учителей, родителей 
в ежегодном забеге  
«Лыжня России», 
«Кросс Нации»,  
 участие детей в 
районных 
мероприятиях: 
«Спартакиада 
школьников», 
первенство школы 
по шахматам 

 
В МОУ «СОШ №40 им. Г.Д.Ермолаева» в летний период предоставляется 

возможность для оздоровления обучающихся в летнем оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием «Солнышко», а также родители имеют возможность 
приобрести бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря области. 

Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Работа с родителями (законными представителями учащихся) по 

программе «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни». 
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Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   

1. Ведѐтся просветительская работа: 
— Лекции специалистов (психолог, врач, нарколог… ); 
— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель 

по материалам учебников,); 
— Круглые столы, посвящѐнные проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей; 
— Родительские собрания. 
2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 
x «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 
x «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей); 
x «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 
x выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены 

работы родителей); 
x создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

 
4.12. Создание здоровьесберегающей среды в МОУ « СОШ № 40 им. 

Г.Д.Ермолаева». 
 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  
- 2 спортивных зала 
- мед.кабинет 
- кабинет педагога-психолога 
-логопедический кабинет 
-актовый зал 
-библиотека 
-мобильный класс 
-школьная столовая на 180 мест 
-учебные кабинеты – 31,32,33,36,15,17,18,19,20,21,22. 
И др. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся.  
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Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная 
площадка. 

В школе работает медицинский кабинет  
Создана и работает служба медико-психологического сопровождения. 
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств  
 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 
специалистов: логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинский 
работник, другие специалисты. 

 В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса». Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 
норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Для координации деятельности педагогического коллектива, обучающихся, 
родителей по Программе формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни в школе создана команда «Здоровье», в состав которой входят 
администрация, учителя ФК, психолог, социальный педагог, медицинский 
работник, представители  родительского совета, старшеклассники. 

4.13. Использование возможностей УМК «Планета знаний» и 
«Начальная школа 21 века» в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК 
«Планета знаний» и «Начальная школа 21 века». 

Учебно-методический комплект «Планета знаний» и «Начальная школа 21 
века» способствует созданию здоровосберегающей среды обучения; формирует 
установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» и 
«Начальная школа 21 века» обеспечивает  организацию адаптационного периода 
обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует 
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благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь,  позволяет провести 
необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 
уровню.  

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных особенностей 
младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 
закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 
возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 
программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 
Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 
выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 
психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 
учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать 
свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 
интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 
внутренних мотивов учения. 

УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века» формирует установку 
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных 
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная 
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники 
ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 
нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой 
вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся 
на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом 
здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 
физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своѐм 
режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; 
составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  
заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения 
правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 
народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 
помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 



 

396 
 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 
просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает 
учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 
нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 
России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 
взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 
помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 
но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 
нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 
реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 
комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. 
(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 
«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 
стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 
рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 
здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 
гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет 
учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 
безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 
безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 
Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 
органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 
угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной гигиены и 
способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 
загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 
«Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 
условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 
период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована 
на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 
сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 
индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 
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особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 
подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 
на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в 
обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 
соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 
прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько 
будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 
безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 
толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 
мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 
самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 
уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 
безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники «Музыки и Изобразительного искусства» помогают решать задачи 
духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-
культурных традиций народов России.   

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 
формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 
поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-
культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного 
отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 
знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 
обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 
классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 
учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается 
ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 
уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
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приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века» 
помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 
осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 
ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даѐт 
возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 
укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  
духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте 
учебников «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века» проектная деятельность 
учащихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 
школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 
организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в 
которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-
нравственный выбор не на словах, а на деле.  

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

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 
проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 
ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

4.14. Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 
(родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать 
(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 
созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  детей.   
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 
нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
 

                                                                                                     Приложение №1. 
Мониторинг состояния здоровья учащихся и организация работы 

по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению  
обучающихся 1-4 классов МОУ «СОШ №40 им. Г.Д.Ермолаева» г. Саратова 

Цели: 
1. Обеспечение ранней диагностики индивидуальных особенностей развития и 

здоровья  детей; 

2. Выявление отклонений в развитии ребенка, определение их характера и 
выбор оптимального здоровьесберегающего маршрута; 

3. Измерение резервов здоровья и работоспособности школьников; 

4. Изучение динамики физического и психического развития  учащихся 1 – 4 
классов; 

5. Осуществление необходимой коррекции образовательного маршрута 
обучающихся с учѐтом их индивидуальных особенностей развития и 
здоровья; 

6. Психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации детей 
в процессе обучения в школе; 

7. Психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации 
педагогического процесса; 
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8. Создание системы сбора, анализа и обработки данных о состоянии 
физической подготовленности и физического здоровья обучающихся МОУ 
«СОШ №40 им. Г.Д.Ермолаева» г. Саратова; 

9. Создание  информационного базиса для разработки комплексной 
оздоровительной программы в  школьном коллективе и выявление наиболее 
эффективных в плане укрепления здоровья технологий физкультурно-
оздоровительной деятельности образовательного учреждения. 

Задачи: 
1. Контроль физического и психического развития детей и своевременная 

коррекция отклонений в состоянии здоровья;  

2. Выявление детей групп риска и больных детей; 

3. Формирование групп здоровья  и организации физкультурно-
оздоровительных групп по спортивным интересам и уровню 
подготовленности обучающихся; 

4. Разработка методических рекомендаций  с целью коррекции уровня здоровья 
учащихся и формированию здорового жизненного стиля; 

5. Снижение детской заболеваемости за счет повышения качества 
профилактической помощи детям ; 

6. Коррекция образовательной и оздоровительной деятельности, условий среды  
МОУ «СОШ №40 им. Г.Д.Ермолаева»  для предупреждения возможных 
неблагоприятных воздействий на развитие детей; 

7. Гигиеническое нормирование нагрузок; 

8. Обеспечение преемственности и последовательности в обучении; 

9. Создание социально-психологических условий для успешного обучения и 
психологического развития ребѐнка в ситуации школьного взаимодействия; 

10. Отслеживание результатов психологического развития учащихся на 
различных этапах обучения; 

11. Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов 
обучения, воспитания и развития детей в образовательной среде МОУ «СОШ 
№ 40 им. Г.Д.Ермолаева»; 
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 12.Стимулирование повышения внимания учащихся, их родителей и учителей к 
вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 
двигательной активности.                                                                                                                                                                                                                                                       

 
                           Приложение №2 

Направления в организации работы с родителями 

 

Основные формы работы с родителями: 

x Родительские собрания – 2 раза в четверть.  
x Индивидуальные беседы – по необходимости.  
x Консультации – 1 раз в неделю.  
x Организация совместной деятельности родителей и детей класса – 1 раз в 

месяц:  
x привлечение родителей к проведению праздников;  
x привлечение к организации экскурсий;  
x привлечение к общественно-полезному труду в кабинете;  
x привлечение к занятиям в физкультурно-оздоровительном клубе ―Спорт – 

это здоровая семья‖ - 2 раза в неделю;  
x привлечение к ведению кружков, секций.  
x Проведение тренингов – 2 раза в месяц.  
x Организация работы классного родительского комитета.  
x Поощрение родителей за сотрудничество.  
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Содержание работы: 

x ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами 
физиологического и психического развития детей;  

x ознакомление родителей с нормативными актами и документами в области 
образования;  

x совместные занятия родителей с детьми (кружки, секции, клубы, тренинги, 
походы, экскурсии, КТД);  

x совместное оценивание уровня воспитанности детей;  
x совместная оздоровительная работа семьи и школы (Дни здоровья, 

спортивные мероприятия);  
x забота о многодетных и малообеспеченных семьях;  
x участие в школьном самоуправлении (через организацию работы Созвездия 

старейшин в классе, участия в работе родительского Совета школы);  
x материально-финансовая помощь школе, классу (ремонт, 

благотворительность, спонсорство);  
x совместное планирование и анализ работы.  

В своей работе я использую разные формы и методы работы с родителями. 

Изучение семей учеников  

x посещение семей  
x анкетирование  
x сочинение о семье  
x конкурс рисунков ―Моя семья‖  
x тестирование  
x педагогические мастерские  
x формирование банка данных о семье  

 Педагогическое просвещение родителей  

1. Физиологические особенности младших школьников.  
2. Психология младшего школьника.  
3. Основы построения общения с младшим школьником.  
4. Особенности адаптации ребенка в школе.  
5. Значение режима дня в жизни школьника.  
6. Игра и игрушка в жизни младшего школьника.  
7. Как научить ребенка учиться.  
8. Что делать, если ребенок говорит ―Не хочу!‖  
9. Как бороться с ленью?  
10. Средства массовой информации в жизни ребенка и его семьи.  
11. Традиции и обычаи семьи в воспитании нравственности.  
12. Книга в жизни семьи и ребенка.  
13. Взаимоотношения взрослых в семье – пример подражания для маленьких.  
14. Праздники в доме. Какими им быть?  
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15. Радости и горести материнства и отцовства.  
16. Что надо знать о половом созревании детей.  
17. Как предотвратить проблемы в воспитании собственных детей?  
18. Компьютер – друг или враг моему ребенку?  
19. Взаимоотношения родителей с младшими и старшими детьми в семье.  
20. Дружба в жизни старших и младших членов семьи.  
21. Взаимоотношения детей с друзьями и приятелями.  
22. Как воспитать в ребенке ответственность за свои слова и поступки?  
23. Права и обязанности ребенка в семье.  
24. Здоровье ребенка – основа успешности в учении.  
25. Спортивные традиции нашей семьи.  
26. Если ребенок одинок…  
27. Связь поколений и ее значение в воспитании детей.  
28. Школьный учебник. Как с ним работать дома?  
29. Как научить ребенка выполнять домашнее задание самостоятельно?  
30. Если ребенок успевает слабо…  
31. Конфликты в семье и искусство их преодоления.  
32. Страхи ребенка. Что за этим стоит?  

Педагогическое руководство деятельностью родительского совета класса  

x выборы родительского комитета  
x помощь в планировании и организации его деятельности  
x работа с социально неблагополучными семьями  
x установление связи с шефами, общественностью  

Индивидуальная работа с родителями  

x посещение семей учащихся  
x индивидуальные беседы с родителями  
x совместное определение перспектив и средств развития ученика  
x педагогические консультации  
x индивидуальные поручения  
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5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

5.1. Введение 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 
работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

x Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

x Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования; 

x СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

x Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002); 

x Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 

x О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 
18 апреля 2008 г.) 

x Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 
1998 г. N 124-ФЗ) 

x Конституция Российской Федерации (ст.43). 
Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 
детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Задачи программы: 
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 
психического развития; 
— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);  
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— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования на 
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 
5.2. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми потребностями 
— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 
потребностями. 
— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских 
карт и данных медико-психологического обследования. 
— анализ данных о динамике  психического и физического состояния школьников, 
их интеллектуального психофизиологическо потенциала.  
— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 
дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми 
потребностями. 

5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, 
которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В службу 
сопровождения входят специалисты: логопеды, педагоги-психологи, социальные 
педагоги, педагоги школы и медицинский работник (врач Детской городской 
поликлиники № 8, прикрепленной к школе). Комплексное изучение ребенка, выбор 
наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 
осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий 
для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

x диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 
наблюдения; 

x создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 
личности, успешности обучения;  

x конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения медико-психологической и педагогической 
комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 
школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 
обучения психолого-педагогическая карта (см. приложение 1), в которой 
фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 
учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 
рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 
школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем 
адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 
дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 
неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 
(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 
периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 
личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 
школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 
педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 
педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям 
в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 
специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
5.4. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 
учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального 
общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и 
степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном 
психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, 
особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его 
родителей (законных представителей). Для детей выстраивается корреционно-
развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 
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самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 
организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 
практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

5.4.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  
5.4.1.1. Работа логопедических групп 
1. Коррекционная логопедическая работа проводится в 2 группах по 

следующим направлениям работы: дети имеющие нарушение письма  и речевые 
нарушения.  

5.4.1.2.Работа спецгрупп по физической культуре 
1. Коррекционная работа по физической культуре проходит в 2 

спецмедгруппах. 
  Для реабилитации детей с ограниченными возможностями в вариативной 
части учебного плана выделены часы для занятия групп ЛФК, которые ведет 
специально подготовленный учитель физической культуры. 

5.4.2. Индивидуальные занятия с педагогами 
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным 
причинам (болезнь, переезд,).  
УМК «Планета знаний» и «Начальная школа 21 века» предоставляет большие 
возможности для организации этой работы: 
— материалы учебников; 
— дидактические карточки; 
—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для 
отработки основных тем программы начальной школы. 

5.4.3. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 
преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 
проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с 
указанием программы, по которой он проходил обучение.  
5.4.4. Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, 
компьютерная связь и т.п.).  

В школе  организованно дистанционное обучение для учащихся часто 
болеющих,  и  занимающихся на дому. 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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5.5. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, 
корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-
педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  
x отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 
x перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 
учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 
школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, 
необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 
деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 
сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 
развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика.  

5.6. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 
учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное образование. 
Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 
коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 
представление об особенностях психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 
квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой 
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов.  

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 - оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их 
оснащение;  
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- технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, услуги ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 
техническую помощь при проведении групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий; 

5.7. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников образовательного учреждения и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.8. Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 
материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 
для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения 
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— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 
работе с детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 
   
                                                                                                      Приложение 1 

Психолого-педагогическая карта учащегося 
Фамилия, имя: __________________________________ 
Дата рождения: __________________ 
Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 
 

 
Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень 
готовности к 
школьному 
обучению  

Особенности  
протекания 
процесса 
адаптации к 
школе 

Динамика уровня 
интеллектуального 
развития 

Способности 
учащегося по 
основным 
предметам 

        

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень 
актуального 
развития 

Зона ближайшего 
развития 

Сфера нарушений 
школьной адаптации 

Русский язык 

1 класс     Сложности в обучении, 
воспитании 

        

Литературное чтение 

1 класс     Трудности в освоении норм 
поведения 

        

 Математика 

1 класс     Сложности в развитии учебно-
интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 
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1 класс     Особенности социальных 
контактов 
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III. Организационный раздел 

 
1.Примерный учебный план начального общего образования 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному  плану 
начального общего образования (1-4 классы) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №40 

имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
на 2020-2021 учебный год 

1. Общие положения 
      Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
1.1. является документом, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации. 

Учебный план  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Героя 
Советского Союза Г.Д. Ермолаева» на 2020-2021 учебный год разработан в 
преемственности с учебным планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с 
действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПина 
2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г рег.  номер 
19993), действующим СанПиНом 2.4.2.2821-10  (с изменениями от 24.11.2015 года 
№81), на основании постановления главного санитарного врача Российской 
Федерации зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 года № 40154; О внесении 
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.04.2015 
года. 

1.2.Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
составляют: 
x Конституция Российской Федерации; 
x Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                   в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные государственные 
образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 
Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 
x        Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 г. № 15785); с 
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 
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03.06.2011 г. №1994, приказа от 30.08.2010 г.   № 889,от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576, 
от 04.04.2018 года, МО РФ «О внесении изменений в федеральный базисный и 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования», утвержденные приказом  от 
09.03.2004 г. №1312»;  
x Письмо министерства образования Саратовской области от 28.05.2012 г. № 4385 
«Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных учреждений»; 
x Методические рекомендации  по переходу общеобразовательных организаций 
области на 5- дневную неделю. МО Саратовской области.,Саратов 2015 год. 
x  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 
24.11.2015 № 81.  

x Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 
РФ». 

x Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства 
в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 
числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

x При анализе нормативного поля следует особое внимание уделить принятому 3 
августа 2018 года Федеральному закону № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьях 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
соответствии с которым статья 11 дополнена частью 5.1 следующего содержания: 
«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 
начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность 
получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка». 

x В часть 4 статьи 14 внесено следующее дополнение «Граждане Российской 
Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и 
основного общего образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 
пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, 
установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав 
обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных 
организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования. 
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
образовательными стандартами». 

x Часть 6 статьи 14 дополнена предложением следующего содержания: «Свободный 
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) несо-вершеннолетних 
обучающихся при приеме (переводе) на обучение по обра-зовательным программам 
дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего 
образования» (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N317-03). 

x Родной язык - язык из числа языков народов России, в том числе это и русский 
язык. Таким образом, впервые появилось нормативно закрепленное понятие родной 
русский язык. 

x Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во 
ФГОС начального, основного и среднего общего образования были внесены 
изменения, предусматривающие выделение самостоятельных предметных областей 
«Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» (уровень начального общего образования), «Русский язык и 
литература» и «Родной язык и родная литература» (уровень основного образования) 
с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского 
языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 
Федерации. 

x Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

x Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке». 

x Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 
декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 
государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации». 

x Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015; 

x Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
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образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию). 

x Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 
основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 
обучения» и другими нормативными документами регламентирующими 
деятельность образовательного учреждения. 

1.3. Данный документ направлен на реализацию Федеральных образовательных 
стандартов начального общего образования (ФГОС НОО).  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательной программы 
школы через: 
x Обновление содержания образования и организации образовательной деятельности;  
x Развитие социальных компетентностей у участников образовательной деятельности, 
основанных  на формировании особого стиля уверенного поведения, при котором навыки 
уверенности автоматизированы и дают возможность гибко менять стратегию и планы 
поведения с учетом узкого (особенности социальной ситуации) и широкого (социальные 
нормы и условия) контекста; 
x Обеспечение необходимого уровня развития личности для раскрытия ее творческих 
способностей; 
x Развитие нравственности и социально-коммуникативного уровня поведения 
личности; 
x Формирование человека, который сможет, характеризуясь социально и личностно 
позитивной ценностно-смысловой мировоззренческой основной, в то же время 
адаптироваться к жизненным ситуациям (владение ключевыми социальными 
компетентностями); 
x Создание базы для самостоятельного творческого подхода личности к решению 
практических задач; 
x Способствование появлению у учащихся уже в школьные годы плана будущего, 
которое в известной степени становится жизненным идеалом.    
 Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Героя 
Советского Союза Г.Д. Ермолаева» является частью образовательной программы НОО 
школы, так как задача школы как образовательного учреждения - обеспечивать 
качественное образование учащихся, всестороннее развитие интеллектуальных, творческих 
способностей учащихся, формирование у учащихся компетенций познавательной 
деятельности, развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию.  
Задачи обучения: сформировать у учащихся  начальной школы целостную картину мира 
на основе глубоких и всесторонних знаний основ наук, формировать у учащихся 
компетенции познавательной деятельности.  

1.4. Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40  
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» включает обязательную часть. 
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей; а также задачами деятельности школы на 2020-
2021 учебный год, сформулированными в годовом плане школы. 
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Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков 
учащихся за данный период, требованиям учебных программ по предмету и 
государственному стандарту. Промежуточная аттестация проводится письменно. 
Формами проведения письменной аттестации во 2 – 4 классах являются: диктант по 
русскому языку, контрольная работа по математике по текстам администрации. 
Промежуточная аттестация (мониторинги) в школе проводится в соответствии с 
положением о формах, порядке проведения  промежуточной аттестации и системе 
оценок, приказами и инструкциями Министерства образования и науки Российской 
Федерации, приказами по школе. Периодами промежуточной аттестации 2 – 4-х 
классов являются четверти. Мониторинговые исследования качества образования в 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза Г.Д. 
Ермолаева» проводятся по текстам администрации в сентябре – октябре, по итогам 
повторения материала за предыдущий учебный год – входной срез, в апреле – мае – 
итоговый срез знаний: 
2 – 4-е классы: 4-е классы участвуют в региональном мониторинге качества знаний 
учащихся 4-х классов; 
1.5. Максимальная нагрузка учебного плана не противоречит правилам и нормам 

СаНПиН п. 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015 года № 81   на основании 
постановления главного санитарного врача Российской Федерации 
зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 года № 40154. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза 
Г.Д. Ермолаева» в 2020-2021 учебном году работает в следующем режиме: 

1 класс - 33 учебные недели  
2-4 классы - 34 учебные недели 

   В школе предусмотрены осенние, зимние, весенние  и дополнительные каникулы в 
феврале для 1-х классов. 

В школе установлен пятидневный режим работы для 1-4-х классов, с 
максимальной недельной нагрузкой: 
 1 класс - 21 час; 
 2 класс- 23 часа; 
 3 класс -23 часа; 
 4 класс - 23 часа. 
       Продолжительность учебного года и урока в МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 40  имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» определены 
действующими нормативными документами (федеральным и региональным 
базисными учебными планами, действующим СанПиНом 2.4.2.2821-10, уставом 
Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа № 40  имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева». 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 
минут каждый, январь-май по 4 урока по 45 минут каждый)  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

Организована динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью 
40 минут.  
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-во 2-4-ых  классах продолжительность урока 45 мин . 
Обучение во 2-4-х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе (с учетом 

промежуточной аттестации, без учета итоговой аттестации) при продолжительности 
урока 45 минут.  

Продолжительность перемен: малые -10 минут, две большие -20 минут. Обучение 
осуществляется в 2 смены.  

Начало занятий I смены в 8.00  
Начало занятий в 8.55 (1-ые классы) 
Начало занятий II смены  в 12.55  
Расписание звонков для 1-х классов: 
1 урок  8.55 – 9.30  динамическая пауза 10 мин, перемена 20 минут 
2 урок  10.00 – 10.35 динамическая пауза 20 мин, перемена 20 мин  
3 урок  11.15 – 11.50 динамическая пауза 10мин, перемена 10 минут 
4 урок  12.10 – 12.45 динамическая пауза 10 мин, перемена 10 мин 
5 урок 13.05.-13.40 
Расписание звонков для I смены 
1 урок  8.00 –   8.45 перемена 10 минут 
2 урок  8.55 –   9.40 перемена 20 минут 
3 урок  10.00. – 10.45 перемена 20 минут 
4 урок  11.05 – 11.50 перемена 10 минут 
5 урок  12.00 – 12.45 перемена 10 минут 
6 урок 12.55 – 13.40 перемена 10 минут     

      Расписание звонков для II смены   
1 урок 12.55 – 13.40 перемена 10 минут 
2 урок  13.50 –14.35 перемена 20 минут 
3 урок  14.55 –15.40 перемена 20 минут 
4 урок  16.00 –16.45 перемена 10 минут 
5 урок  16.55 – 17.40 перемена 10 минут  
6 урок 17.50-18.35 

 
2. Пояснительная записка 

к перспективному учебному плану начального общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 

Заводского района г. Саратова 
на 2020/2024 учебные годы 

 
2.1.  Перспективный учебный план начального общего образования «МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза Г.Д. 
Ермолаева» является документом, определяющим максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 
(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, 
учебным предметам по классам и параллелям. 
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1.1. 2.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана 
МОУ«СОШ № 40 им. Г.Д. Ермолаева» составляют:  

x Конституция Российской Федерации; 
x Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
x Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 г. № 15785); с 
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 
03.06.2011 г. №1994, приказа от 30.08.2010 г.   № 889,от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576, от 
04.04.2018 года, МО РФ «О внесении изменений в федеральный базисный и учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования», утвержденные приказом  от 09.03.2004 г. №1312»;  
x Письмо Министерства образования Саратовской области от 28.05.2012 г. № 4385 
«Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных учреждений»; 
x Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

x Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, внесенная в реестр примерных основных образовательных программ 
Министерства образования и науки РФ. 
x Методические рекомендации  по переходу общеобразовательных организаций 
области на 5- дневную неделю. МО Саратовской области. Саратов 2015 год. 
x Выбор языка - право родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ). Чтобы воспользоваться этим правом, они должны подать 
письменное заявление на имя директора (ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ). В соответствии с социальным заказом родителей в МОУ «СОШ № 40 им. 
Г. Д. Ермолаева» В 4-х классах  реализуются предметы родной язык и литературное 
чтение на родном языке.  

3. Перспективный учебный план состоит из   обязательной части. 
 3.1.   Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть перспективного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования:  

x формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

x готовность обучающихся к продолжению основного общего образования, 
среднего общего образования их приобщение к информационным технологиям; 
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x формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

x для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 
направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 
диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
организуется внеурочная деятельность. Закладывается основа формирования учебной 
деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

x формирование универсальных учебных действий; 
x развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формирование основ нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

x развитие социальной и учебно-познавательной мотивации; самооценке на основе 
критериев успешности учебной деятельности; 

x личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальность 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования  

 (перспективный) 
Муниципального общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 40  
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 

Заводского района г. Саратова 
на срок освоения ООП НОО  2020-2024 гг. 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Всего 

Обязательная часть      
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

 
Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) 
язык 

   17,5 17,5 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

   17,5 17,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 204 
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Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология   33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

   34 34 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательной 
деятельности  

Русский язык 33 34 34 34 101 1.2.  

Итого 693 782 782 782 3039 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования  

Муниципального общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа № 40  

имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
Заводского района г. Саратова 

 (перспективный) 
на срок освоения ООП НОО 2020-2024 гг. 

Предметные 
области 

Предметы Количество часов в год  Всего 
за 4 
года  

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 

 Обязательная часть  

 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и Родной (русский)    17,5 17,5 
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литературное 
чтение на родном 
языке 

язык 
Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

   17,5 17,5 

Иностранный язык  Английский 
язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура  

Физическая 
культура  

3 3 3 3 12 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательной 
деятельности  

Русский язык  1 1 1  3 

Итого 21 23 23 23 90 
 

 
4.Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  
Муниципального общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 40  
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 

Заводского района г. Саратова 
на 2020-2024 учебный год  1-4 класс 

4.1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
является частью ООП НОО, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации. 

Учебный план начального общего образования МОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
на 2020-2021 учебный год определяет распределение учебного времени, отводимого 



 

422 
 

на изучение различных учебных предметов обязательной части, максимальный 
объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.  

4.2.  Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
на 2020-2021 учебный год  разработан на основе перспективного учебного плана 
начального общего образования, в преемственности с планом 2019-2020 учебного 
года. 

1-4 классы начальной школы работают  по нормативно-правовой базе ФГОС 
НОО. Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе 
общего содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира, 
соответствует принципам системно-деятельностного подхода. Создаваемый с учетом 
особенностей и УМК. 

4.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 
определяются требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта  начального общего образования, целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева», сформулированными в Уставе 
школы, годовом плане работы, программе развития, и является основой для 
разработки учебного плана 1-4-х классов  работающих по образовательным 
программам:  

x  «Школа 21века» (один третий класс)    
x «Планета знаний» (1-4 классы) 
Особенностью этих программ является обновление содержания  образования, 

реализация принципов системно-деятельностного подхода, отвечающих требованиям 
и концептуальным основам федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования. 

4.4. Нормативной базой, лежащей в основе разработки образовательного учебного 
плана школы, являются следующие документы: 
x Конституция Российской Федерации; 
x Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
x Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 г. № 15785); с 
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 
03.06.2011 г. №1994, приказа от 30.08.2010 г.   № 889,от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576 
МО РФ «О внесении изменений в федеральный базисный и учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования», утвержденные приказом  от 09.03.2004 г. №1312»;  
x Письмо министерства образования Саратовской области от 28.05.2012 г. № 4385 
«Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных учреждений»; 
x Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28 декабря 2018 г. N 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

x Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, внесенная в реестр примерных основных образовательных программ 
Министерства образования и науки РФ. 
x Выбор языка - право родителей (п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). Чтобы воспользоваться этим правом, они должны по-дать письменное 
заявление на имя директора (ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ). В соответствии с социальным заказом родителей в МОУ «СОШ № 40 им. Г. Д. 
Ермолаева» в 4-х классах  реализуются предметы родной язык и литературное 
чтение на родном языке. 
4.5. Учебный план составлен в соответствии с правилами и нормами СаНПиН 

п. 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015 года № 81   на основании постановления 
главного санитарного врача Российской Федерации зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2015 года № 40154. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:  
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 
минут каждый, январь-май по 4 урока по 45 минут каждый)  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

Организована динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью 
40 минут. 
-во 2-4-ых  классах продолжительность урока   45 мин; 

Обучение во 2-4-х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе, (с учетом 
промежуточной аттестации, без учета итоговой аттестации) при продолжительности 
урока 45 минут.  

Продолжительность перемен: малые -10 минут, две большие -20 минут. Обучение 
осуществляется в 2 смены.  

Начало занятий I смены в 8.00  
Начало занятий в 8.55 (1-ые классы) 
Начало занятий II смены  в 12.55  
Расписание звонков для 1-х классов: 
1 урок  8.55 – 9.30  динамическая пауза 10 мин, перемена 20 минут 
2 урок  10.00 – 10.35 динамическая пауза 20 мин, перемена 20 мин  
3 урок  11.15 – 11.50 динамическая пауза 10мин, перемена 10 минут 
4 урок  12.10 – 12.45 динамическая пауза 10 мин, перемена 10 мин 
5 урок 13.05.-13.40 
Расписание звонков для I смены 
1 урок  8.00 –   8.45 перемена 10 минут 
2 урок  8.55 –   9.40 перемена 20 минут 
3 урок  10.00. – 10.45 перемена 20 минут 
4 урок  11.05 – 11.50 перемена 10 минут 
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5 урок  12.00 – 12.45 перемена 10 минут 
6 урок 12.55 – 13.40 перемена 10 минут     

      Расписание звонков для II смены   
1 урок 12.55 – 13.40 перемена 10 минут 
2 урок  13.50 –14.35 перемена 20 минут 
3 урок  14.55 –15.40 перемена 20 минут 
7 урок  16.00 –16.45 перемена 10 минут 
8 урок  16.55 – 17.40 перемена 10 минут  
9 урок 17.50-18.35 
Структура учебного плана содержит две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательной деятельности. Наполняемость обязательной части 
определена составом учебных предметов обязательных предметных областей. 

В 1-3 классах 1 час части, формируемой участниками образовательной 
деятельности направлен на увеличение часов русского языка. 
Структура учебного плана на уровнях начального общего образования при реализации 
соответствующего ФГОС НОО не содержит регионального компонента, в 
соответствии со стандартом,  учебный план включает в себя обязательную часть. 
Однако, по сложившейся традиции, учитывая пожелания учащихся и их родителей 
(законных представителей), изучение отдельных предметов и курсов обеспечивает 
формирование потребности населения Саратовской области в здоровом образе жизни, 
навыков безопасной деятельности и правильного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, включает в себя ту часть содержания образования, в которой отражено 
своеобразие экологической обстановки в области. 
     В учебном плане начального общего образования на 2020 – 2021 учебный год в 
необходимом объѐме сохранено содержание учебных предметов, являющихся 
обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение 
единого образовательного пространства на территории Российской Федерации. 
Содержание учебного плана соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования. 
Предметная область «Русский язык и Литературное чтение», представлена 
учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 
язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык».  Изучение русского 
языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 
воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 
речь. 

Программа по русскому языку составлена с учѐтом общих целей изучения курса, 
определѐнных Государственным стандартом содержания начального образования II 
поколения.  

Общая характеристика учебного предмета. В системе предметов 
общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 
социокультурную цели.  

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 
системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к 
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изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном 
уровне, доступном детям 6—10 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 
с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый 
филологический курс. 
 Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

В первом классе ребѐнок вводится в мир художественной литературы через игру, 
которая является предпосылкой художественного творчества. Поэтому в курсе 
литературного чтения в первом классе значительное место отводится стихам. 

Во втором и третьем классах повышенное внимание уделяется выявлению 
авторской позиции в художественном произведении, у детей появляются первые 
представления об авторской индивидуальности, формируется начальное 
представление о литературном жанре, обогащаются знания школьников о 
психологическом состоянии человека и способах его выражения в художественном 
произведении. Открывается близость нравственно-эстетических проблем, волнующих 
разные народы мира. 

В четвѐртом классе учащиеся получают представление о родах литературы, связи 
художественной литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных 
писателей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном мире человека, 
формируется способность к самоанализу. Расширяется круг нравственных вопросов, 
которые открываются для них в литературных произведениях и жизни. 
Программой предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших 
школьников. В процессе этой деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и 
вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить собственные внутренние 
состояния на другие объекты. 
 Изучение иностранного языка даѐт возможность приобретения начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
формирует представление о стране изучаемого языка, развивает общеязыковую, 
коммуникативную компетентность.  
       Родной язык: Воспитание ценностного отношения к родному языку как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета; формирование первоначальных научных знаний о 
родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 
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правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; овладение первоначальными умениями 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 
базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативных задач; овладение учебными действиями с языковыми единицами и 
умение использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
         Литературное чтение на родном языке: Понимание родной литературы как 
одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций; осознание значимости чтения на 
родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 
национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 
на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 
самоидентификации; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; достижение необходимого для 
продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
        Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика», который направлен на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 
образного и логического мышления, воображения, математической речи, 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 
учебных и практических задач и продолжения образования. 
- Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 
сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 
образования. В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на 
освоение не только предметных умений, но и метапредметных умений 
(коммуникативных, регулятивных, познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 
информацией. Учащиеся выделяют существенную информацию из текста, получают 
информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, 
достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, 
находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный поиск и в 
процессе проектной деятельности. 
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 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
интегрированным предметом «Окружающих мир». Изучение данного 
интегрированного курса направлено на воспитание любви и уважения к природе, 
своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребѐнка с природой 
и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-целостного 
отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 
здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое 
значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного 
и системного представления о мире и месте человека в нѐм. Это и определяет его цель 
— формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 
взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 
окружающему миру. 
 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Музыка», «Изобразительное искусство» и направлена на развитие способности к 
эмоционально-целостному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства  выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. Программа «Изобразительное искусство» строится на основе 
пластических искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна. 
Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: 
— приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
— овладение способами художественной деятельности,  
— развитие творческой одарѐнности ребѐнка. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 
обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 
образа жизни всего человечества. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений. 
 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология», формирующим практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и создаѐт условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 
школьников. Содержание данной программы направлено на реализацию 
приоритетных направлений технологического (трудового) образования – приобщению 
к искусству как к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-
технологической деятельности и развитие творческой одарѐнности ребѐнка, а также 
его самоконтроля. 
 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 
классах представлена учебным курсом «Основы религиозных культур и светской 
этики», направленным на формирование первоначальных представлений о светской 



 

428 
 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России, на воспитание нравственности, основанной  на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России. 
 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура», направленным на решение задач укрепления 
здоровья, содействие гармоничного физического, нравственного и социального 
развития, успешное обучение, формирующим установку на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни и повышения интереса к 
занятиям физической культурой.  

4.6. Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при организации 
занятий: 
- по иностранному языку (при количестве человек более 25). 

4.7. В рамках преподавания предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» ведется модуль «Основы православной культуры», выбор 
которого осуществлялся учащимися школы и их родителями (законными 
представителями). Выбор данного модуля обусловлен желанием родителей и 
обучающихся узнать больше о духовной культуре страны проживания – 
Российской Федерации. 

5.  Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, 
навыков учащихся за данный период, требованиям учебных программ по предмету и 
государственному стандарту. Промежуточная аттестация проводится письменно. 
Формами проведения письменной аттестации во 2 – 4 классах являются: диктант по 
русскому языку, контрольная работа по математике по текстам администрации. 
Промежуточная аттестация (мониторинги) в школе проводится в соответствии с 
положением о формах, порядке проведения  промежуточной аттестации и системе 
оценок, приказами и инструкциями Министерства образования и науки Российской 
Федерации, приказами по школе. Периодами промежуточной аттестации 2 – 4-х 
классов являются четверти. Мониторинговые исследования качества образования в 
МОУ «СОШ № 40» проводятся по текстам администрации в сентябре – октябре, по 
итогам повторения материала за предыдущий учебный год – входной срез, в апреле – 
мае – итоговый срез знаний: 2–4-е классы:  4-е классы участвуют в ВПР; 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 40  
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 

на 2020-2021 учебный год   1  классы 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

1.3. 1
А 

1.4. 1
Б 

1.5. 1
В 

1.6. 1
Г 

1.7. 1
Д 

 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 20 
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Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной (русский) 
язык 

0 0 0 0 0 0 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

0 0 0 0 0 0 

Иностранный 
язык 

 Английский язык - - - - - - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательной 
деятельности 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Итого 21 21 21 21 21 105 
Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка (при 
5-тидневной учебной неделе) 

21 21 21 21 21 105 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 40  
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 

на 2020-2021 учебный год 
2  классы 

    Предметные 
           области 

          Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
1.8.  
1.9.  
1.10.  
1.11.  

1.12. в неделю 
1.13. неделю 

Всего 
 

 2А 2Б 2В 2Г 2Д 
1.14.  

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 20 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной 
(русский) язык 

0 0 0 0 0 0 

Литературное 
чтение на 

0 0 0 0 0 0 
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родном 
(русском) языке 

Иностранный язык  Английский 
язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 
 

20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 
 

10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 
 

5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 
 

5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 
 

5 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 
 

15 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательной 
деятельности 

Русский язык 1 1 1 1 1 
 

5 

Итого 23 23 23 23 23 
 

115 

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка (при 5-тидневной 
учебной неделе) 

23 23 23 23 23 
1.15.  

115 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа № 40  

имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
на 2020-2021 учебный год 

3  классы 
  Предметные           
области 

     Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
1.16.  
1.17.  
1.18.  
1.19.  

1.20. в неделю 
1.21. неделю 

о 
Все
го 

 

3А 3Б 3В 3Г 3Д 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной (русский) 
язык 

0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 
на родном языке 

0 0 0 0 0 0 
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Иностранный 
язык 

Иностранный язык    
(Английский язык) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательной 
деятельности 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Итого 23 23 23 23 23 115 
Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка (при 5-тидневной 
учебной неделе) 

23 23 23 23 23 115 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 40  
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 

на 2020-2021 учебный год  
4 классы  

Предмет
ные 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
1.22. Всего 

Всего  
4А 4Б 4В 4Г 4Д  

Обязательная часть 
Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Литературное 

чтение 
3 3 3 3 3 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной (русский) 
язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык     
(Английский язык) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и Математика    4    4 4 4 4 20 
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информатика 
Обществознан
ие и 
естествознани
е 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология   1 1 1 1 1 5 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 23 23 23 23 23 115 
Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 
(при 5-тидневной учебной неделе) 

23 23 23 23    23 115 

 
5. Перечень учебников, используемых в учебном процессе в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 40 

имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
в 2020/2021 учебном году, 

утвержденный  приказом  № 282-О  от 29.06.2020 года МОУ «СОШ №40 имени 
Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 

 
1-4 классы 

Букварь  
Русский язык 

1 а, б, в, г, д, е 
 
 

Андриянова Т.М., 
Букварь 
 
 

2016-
2020 

М.,Астрель 

1 а, б, в, г, д, е 
 
 
 

Андриянова Т.М., 
Илюхина В.А.,  
Русский язык 
Иванов С. В. , 
Евдокимова О. А. ,   

2016-
2020 

М.,Астрель 
 
 
 
 
 

2 а, б,в, г, д Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б., 
Русский язык 

2016-
2020 

М.,Астрель 

3 а, б, г, д 
 

Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б., 
Русский язык 
 
 

2016-
2020 

М.,Астрель 

3 в С. В. Иванов, А. О. 
Евдокимова 
Русский язык 

2016-
2020 

М.,Вентана-
Граф 
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4 а, б, в,  г, д Желтовская Л.Я., 
Калинина О.Б. 
Русский язык 

2016-
2020 

М.,Астрель 

 
Литературное 
чтение 

1 а, б, в, г, д, е 
 
 
 

Кац Э.Э., 
Литературное чтение 

2016-
2020 

М.,Астрель 

2 а, б, в,г, д Кац Э.Э., 
Литературное чтение 

2016-
2020 

М.,Астрель 

3 в Ефросинина Л. А.  
Литературное чтение 

2016-
2020 

М.,Вентана-
Граф 

3 а, б,  г, д 
 

Кац Э.Э., 
Литературное чтение 

2016-
2020 

М.,Астрель 

4 а, б, в, г, д Кац Э.Э., 
Литературное чтение 

2016-
2020 

М.,Астрель 

Математика 1 а, б, в, г, д, е 
 
 
 

Башмаков М.И., 
Нефедова М.Г., 
Математика 

2016-
2020 

М.,Астрель 

2 а, б, в, г, д Башмаков М.И., 
Нефедова М.Г. 
Математика  

2016-
2020 

М.,Астрель 

3 а, б, г, д 
 

Башмаков М.И., 
Нефедова М.Г., 
Математика 

2016-
2020 

М.,Астрель 

3 в Рудницкая В. Н.  
Математика 

2016-
2020 

М.,Вентана- 
Граф 

4 а, б, в, г, д Башмаков М.И., 
Нефедова М.Г.,  
Математика   

2016-
2020 

М.,Астель  

Окружающий 
мир 

1 а, б, в, г, д, е 
 
 
 

Ивченкова Г.Г., 
Потапов И.В., 
Окружающий мир 

2016-
2020 

М.,Астрель 

2 а, б, в, г, д Ивченкова Г.Г., 
Потапов И.В., 
Окружающий мир 

2016-
2020 

М.,Астрель 

3 а, б,  г, д 
 

Ивченкова Г.Г., 
Потапов И.В., 
Окружающий мир 

2016-
2020 

М.,Астрель 

3в Виноградова Н. Ф.  
Окружающий мир 

2016-
2020 

М.,Вентана- 
Граф 

4 а, б, в, г, д Ивченкова Г.Г., 
Потапов И.В., 
Окружающий мир 

2016-
2020 

М.,Астрель 

Английский 
язык 

2 а, б, в, г, д Афанасьева О. В. 
Английский  язык 

2016-
2020 

М., Дрофа 
О., Титул 
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3 а, б, в, г, д 
 

Афанасьева О. В. 
Английский  язык 

2016-
2020 

М., Дрофа 
О., Титул 

4 а, б, в  г, д Афанасьева О. В. 
Английский  язык 

2016-
2020 

М., Дрофа 
О., Титул 

       
 
 
 
 
 
ИЗО 

1 а, б, в, г, д, е 
 
 
 

Сокольникова Н.М., 
Ломов С. П., 
Изобразительное 
искусство 

2016-
2020 

М., Астрель 

    

2 а, б, в, г, д Сокольникова Н.М., 
Ломов С. П., 
Изобразительное 
искусство 

2016-
2020 

М., Астрель 

3в Савенкова Л.Г, 
Ермолинская Е. А. 
Изобразительное 
искусство 

2016-
2020 

М.,Вентана-
Граф 

3 а, б, г, д 
 

Сокольникова Н.М., 
Ломов С. П., 
Изобразительное 
искусство 

2016-
2020 

М., Астрель 

4 а, б, в, г, д Сокольникова Н.М., 
Изобразительное 
искусство  

2016-
2020 

М., Астрель 

   Музыка 1 а, б, в, г, д, е 
 
 
 

Бакланова Т.И. 
Музыка 

2016-
2020 

М., Астрель 

2 а, б,в, г, д Бакланова Т.И., 
Музыка  

2016-
2020 

М., Астрель 

3в Сергеева Г. П., 
Критская Е. Д., 
Музыка 

2016-
2020 

М., 
Просвещение  

3 а, б,  г, д 
 

Бакланова Т.И., 
Музыка 

2016-
2020 

М., Астрель 

4 а, б, в, г, д Бакланова Т.И., 
Музыка 

2016-
2020 

М., Астрель 

Технология 1 а, б, в, г, д, е 
 
 
 

Узорова О.В., 
Нефедова Е.А., 
Технология 

2016-
2020 

М.,Астрель 

2 а, б, в, г, д Лутцева Е. А. 
Технология   

2016-
2020 

М., Вентана-
Граф 
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П
Л
А

Н  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
начального общего образования 

(1-4 классы) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа №40  
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 

на 2020-2021 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к плану по внеурочной деятельности 

начального общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №40 
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 

2020-2021 учебный год 
 

1. Общие положения 
1.1.  Учебный план  внеурочной деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40 
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» является документом, который 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения направлений. 

Учебный план  внеурочной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 40 имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» на 2019-2020 учебный 
год разработан в преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного года, в 

3в Лутцева Е. А. 
Технология   

2016-
2020 

М., Вентана-
Граф 

3 а, б,  г, д Узорова О.В., 
Нефедова Е.А., 
Технология  

2016-
2020 

М., Астрель 

4 а, б, в, г, д Узорова О.В., 
Нефедова Е.А., 
Технология  

2016-
2020 

М., Астрель 

ОРКСЭ 4 а, б, в, г, д А. В. Кураев, Основы 
православной 
культуры  

2016-
2020 

М., 
Просвещение  

Физическая 
культура  

3 в  Т. В. Петрова. Ю. А. 
Копылов  

2016-
2020 

М., Вентана-
Граф 

1-4 Лисицкая Т.С., 
Новикова Л.А. 
Физическая культура  

2016-
2020 

ООО 
"Издательство 
Астрель" 
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соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПина 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011г рег.  номер 19993), действующим СанПиНом 2.4.2.2821-10 (с изменениями 
от 24.11.2015 года №81), на основании постановления главного санитарного врача 
Российской Федерации зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 года № 40154; 
О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
от 29.04.2015 года. 
1.2.        Нормативно-правовую основу разработки учебного плана по внеурочной 

деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Героя 
Советского Союза Г.Д. Ермолаева» составляют: 

x Конституция Российской Федерации; 
x Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
x Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 г. № 15785); с 
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 
03.06.2011 г. №1994, приказа от 30.08.2010 г.   № 889,от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576 
МО РФ «О внесении изменений в федеральный базисный и учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования», утвержденные приказом  от 09.03.2004 г. №1312»;  
x Письмо министерства образования Саратовской области от 28.05.2012 г. № 4385 
«Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных учреждений»; 
x Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, внесенная в реестр примерных основных образовательных программ 
Министерства образования и науки РФ. 
x Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г.  
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 
1.3. Данный документ направлен на реализацию Федеральных образовательных 

стандартов начального общего образования (ФГОС НОО).  
1.4. Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в свободное от уроков 
время и является  обязательной составной частью образовательной деятельности, 
обеспечивающей формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 
профессиональных качеств личности.  

В качестве модели внеурочной деятельности в МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
используется оптимизационная модель.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 
ресурсов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 имени Героя Советского 
Союза Г.Д. Ермолаева» предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
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педагогические работники данного учреждения (учителя, социальный педагог, 
педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель группы продленного дня, старший 
вожатый и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, классный руководитель, 
который в соответствии со своими функциями и задачами: 

x взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

x организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

x организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

x организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 
организационном единстве всех его структурных подразделений. 
 Внеурочная деятельность МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» организуется по следующим 
направленностям:  
 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Чемпионы» 
 
Кружок «Маленькие спортсмены» 
 

Социальное Кружок «Занимательная математика» 
Кружок «Грамотеи» 
Кружок «Что? Где? Когда?» 
Кружок Школа оптимизма» 
Кружок «Математика для тех, кто любит 
кулинарию» 
Кружок «Развитие психологических 
способностей младших школьников 
Кружок «Юный конструктор» 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Любители природы. Юный фенолог» 
Общекультурное Кружок «Народное декоративное искусство в 

проектной деятельности младших школьников»  
Кружок «Азбука дорожной безопасности» 
Кружок «Разговор о правильном питании» 
Кружок «Радуга», Хор 

Духовно-нравственное Кружок «Музейное образование» 
 

    в соответствии с диагностикой учащихся и их родителей (законных 
представителей), а также спецификой школы.  Внеурочная деятельность проводится 
для развития потенциала одаренных и талантливых детей.  
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Модель внеурочной деятельности разрабатывается, с участием самих детей и их 
родителей (законных представителей), индивидуальные учебные планы 
(индивидуальные маршруты), в рамках которых формируются индивидуальные 
учебные программы  (содержание дисциплин, курсов, модулей, тем и формы 
образования).  

Целью организации такой модели является создание условий для 
дифференциации обучения, построения индивидуальных образовательных программ, 
обеспечения преемственности между начальным и  общим образованием. 
 

2. Сетка часов плана внеурочной деятельности 
 Внеурочная деятельность 1-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа № 40  

имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» на 2020-2021 учебный год 
Направления 
деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю Всего 
часов 

Социальное Кружок 
«Занимательная 
математика» 

1  1    2 

Кружок «Грамотеи» 1 0,5   1  2,5 
Кружок «Что? Где? 
Когда?» 

   1   1 

Кружок Школа 
оптимизма» 

1     1  
2 

Общеинтелле
ктуальное  

Кружок «Любители 
природы. Юный 
эколог» 

1 0,5 0,5 0,5 0,5  3 

Общекультур
ное 

Кружок «Народное 
декоративное искусство 
в проектной 
деятельности младших 
школьников» 

  0,5 0,5   1 

Кружок «Азбука 
дорожной 
безопасности» 

 1   0,5 1 2,5 

Итого:  4 2 2 2 2 2 14 

 
 

Внеурочная деятельность 2-х классов 
Муниципального общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 40  
имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева»на 2020-2021 учебный год 

Направления 
деятельности 

Формы реализации Количество часов в 
неделю 

Всего 
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Внеурочная деятельность 3-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа № 40  

имени Героя Советского Союза Г.Д. Ермолаева» 
на 2020-2021 учебный год 

Направлен
ия 
деятельнос
ти 

Формы реализации Количество часов в 
неделю 

 

Всего  

Общекульт
урное 

Кружок «Радуга» Хор 1 1 1 1  
 

4 

Кружок «Народное 
декоративное искусство в 
проектной деятельности 
младших школьников» 

1  1 1  
 

3 

Общеинтел
лектуальное 

Кружок «Любители природы. 
Юный фенолог» 

 1 1  1 3 

Спортивно-
оздоровител
ьное 

Кружок «Чемпионы», 
«Маленькие спортсмены» 

 1    1 

Социальное Кружок« Занимательная 
математика» 

1  2 1 1 5 

Всего:  3 3 5 3 2 
 

16 

 
Внеурочная деятельность 4-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения   
«Средняя общеобразовательная школа № 40  

имени Героя Советского Союза Г. Д. Ермолаева» 
на 2020-2021 учебный год 

Духовно-
нравственное 

Кружок «Музейное 
образование» 

1  1 1  3 

Общекультурно
е 

Кружок «Народное 
декоративное искусство в 
проектной деятельности 
младших школьников» 

 1   0,5 1,5 

Кружок «Радуга» Хор  1 1 1  3 
Спортивно-
оздоровительно
е 

Кружок «Чемпионы», 
«Маленькие спортсмены» 

2    0,5 2,5 

Социальное Кружок « Занимательная 
математика» 

1  1  1 3 

Кружок «Юный конструктор»  1  1  2 
Итого:  4 3 3 3 2 15 
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Направлени
я 
деятельност
и 

Формы реализации Количество часов в 
неделю 

Всего 

Социальное  Кружок «Математика для 
тех, кто любит кулинарию» 

1 1 1 1 1 5 

Спортивно-
оздоровитель
ное 

Кружок «Чемпионы», 
«Маленькие спортсмены» 

1 1 1,5 1,5 1,5 6,5 

Общеинтелл
ектуальное 

Кружок «Любители 
природы. Юный фенолог» 

1   1  2 

Общекульту
рное 

  Кружок «Народное 
декоративное искусство в 
проектной деятельности 
младших школьников» 

  1   1 

Кружок «Разговор о 
правильном питании» 

 1   1 2 

Всего:  3 3 3,5 3,5 3,5 16,5 
 

МОНИТОРИНГ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

Компетенции 
обучающегося 

Показатели  Методический 
инструментарий 

Сформированность 
познавательного 
потенциала личности 
учащегося и особенности 
мотивации. 

1.Познавательная 
активность учащихся. 
 
2.Произвольность 
психических процессов. 
3.Эмоциональное 
состояние (уровень 
тревожности) 

1.Методики изучения 
развития познавательных 
процессов личности 
ребѐнка. 
2.Педагогическое 
наблюдение. 
3.Оценка уровня 
тревожности. 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности и еѐ 
зависимость от 
сформированности 
общешкольного 
коллектива. 

1.Коммуникабельность. 
 
 
2.Знание этикета. 
 
3.Комфортность ребѐнка в 
школе. 
 
 
4.Сформированность 
совместной деятельности. 
 

1.Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей уч-ся. 
2. Педагогическое 
наблюдение. 
3 Методика изучения  
удовлетворѐнности 
учащегося школьной 
жизнью. 
4.Методики изучения 
межличностных 
отношений, 
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3. Система условий   реализации основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 
x Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами. Сложившаяся 
модель структурных подразделений соответствует  функциональным задачам лицея с  
системой дополнительного образования.  

x Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Высшим органом управления школой является педагогический совет,  
форма самоуправления – Педагогический совет. Непосредственное управление 
учреждением осуществляет директор. Форма управления вертикальная с 
привлечением коллегиальных  органов управления. 

x Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 
эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей 
образования. 

x Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного 
расписания. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно – 
квалификационным требованиям. 

x Формы координации: программа развития школы  « Школа сотрудничества, 
сотворчества и содружества»;  годовой план работы школы; циклограмма работы; 
административные совещания; совещания при директоре. 

x Информационные технологии, компьютерная и  ксероксно- копировальная  
техника  используется в управленческой деятельности для получения информации, 
нормативно-правовых документов по электронной почте; организации совместной 
деятельности сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и 
их исполнение; составления расписания урочной и внеурочной деятельности 
учащихся; создания базы данных обучающихся и т.д. 

x При введении ФГОС общего образования создаются рабочие группы. 

 
 
5.Взаимодействиесо 
взрослыми, родителями, 
педагогами. 
6.Соблюдение социальных 
и этических норм. 

психологической 
атмосферы в коллективе.  
5.Анкета «Ты и твоя 
школа». 
 
6.Наблюдения педагогов. 
 

Сформированность 
нравственного, 
эстетического потенциала 
учащегося. 

1.Нравственная 
направленность личности. 
2.Сформированность 
отношений ребѐнка к 
Родине, обществу, семье, 
школе, себе, природе, 
труду.  
3.Развитость чувства 
прекрасного. 

Использование тестов и 
методик, предложенных 
школьным психологом. 
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3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной 
программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и 
результативность образовательной программы: 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 
соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 
укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 
педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а 
также к организации непрерывного профессионального развития через систему 
повышения квалификации и самообразование;  

Коллектив педагогических работников МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д.Ермолаева» 
отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и методов 
педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения 
учащимися  качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их 
воспитания и развития, владеют современными технологиями, применяют в своей 
деятельности современные информационно-коммуникативные технологии, ставят 
перед собой высокие цели, ориентированы на самосовершенствование. 

Укомплектованность педагогическими кадрами – 100 %.  

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования. 

№   
п/п 

Должность Ф.И.О. 

1 Директор МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева» 

М. М. Кочугуева 

2 Заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе 

Филиппович Т.В. 
 Овчинникова Л.П. 
Белянская Н.В. 
Грищенко В.А.  
Лукина Е. П.  
 

3 Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Калачева О.В. 

4 Заместитель директора по 
административно- хозяйственной работе 

Кривцова Л.Г.  

5 Заведующий библиотекой  Ведель Т.В.  
6 Учителя начальных классов Окорокова Е. А.  

Захарова О. А.  
Сайчик Г. И.  
Анисимова О. В.  
Коршунова Н. В.  
Костина Н. В.  
Васнецова Т. В.  
Громкова С. Н.  
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Трофимова Н. В.  
Мясникова Л. М.  
Нуркова Н. А.  
Митясова Е. И.   
Козинская А. В.  
Оленникова Т. В.  
Рыбалко Н. А.  
Королькова Т. В.  
Омельяненко М.В. 
Дунаева Ю.Н. 
Горина Л.М. 
Антонова Н.С. 
Белова Е.С. 

7 Учителя физической культуры Саприна Н. В. Сабинин А. С. 
Климова И. В. Тищенко С. Н.  
Умаралиев Б. Р. Горбунова Т.В. 
Белов И.И. 

8 Учителя музыки Воронова Г. Б. 
Андреева А.С. 

9. Учитель изобразительного искусства Щетинина О.В. 
10. Педагог - психолог Вагнер И. А.  
11. Учитель-логопед Евдокимова Е.С.  
Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно 
реализующих основную образовательную программу начального образования: 
Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические 
направления развития российского образования, современные подходы к оценке 
качества образования;  

- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: 
нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; нормативно-правовое 
регулирование трудовых отношений в сфере школьного образования; правовые 
основы государственного контроля и надзора в образовании; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития профессиональной 
деятельности, современные подходы к моделированию инновационной деятельности в 
сфере школьного образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл 
инновационного образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации инновационных 
процессов в образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания и форм 
организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным 
учебным предметам и типам образовательных учреждений; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение 
психологической безопасности образовательной среды, психологическая и 
коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в 
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образовании; биологические и психологические пределы человеческого восприятия и 
усвоения, современные подходы и принципы образовательной диагностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 
функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего 
образовательного процесса; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные 
образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности их 
использования для решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  
- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать 

ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и 
принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень 
представления содержания образования в конкретных образцах, анализировать 
содержание образовательных программ, учебников, методических пособий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств системы 
образования, осуществлять современное учебно-тематическое планирование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и воспитания, 
методами и формами организации образовательного процесса, методами и 
содержанием инновационного образования; 

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный процесс 
на основе различных форм контроля; 

- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять 
экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной деятельности 
и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение 
педагогических новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных 
достижений, проблем и тенденций развития соответствующей предметной области 
научного знания, устанавливать связи с другими предметными областями;  

- использовать в образовательном процессе современные информационно-
коммуникационные технологии, электронные образовательные ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными 
партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение их 
социализации и профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  
- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников; 
- современными образовательными технологиями, методами внедрения цифровых 

образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  
- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов в 

соответствии с предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных 
материалов, презентаций и др.);  
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- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков 
самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие 
творческих способностей, способами формирования универсальных учебных действий 
и методикой их оценки и диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательного процесса и 
организационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной 
диагностики и экспертизы результатов и последствий образовательной деятельности. 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 
учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  
Материально-техническая база позволяет создать  необходимые условия для 
получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и 
развития.  Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, 
учредителей, родительской общественности. Образовательный процесс оснащѐн 
необходимым оборудование.                      
 Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Здание школы  находится в 3-х и 4-х этажном здании проектной мощностью на  
790 обучающихся в одну смену. 

Занимаемая площадь  здания– 5162,6 кв.м.,  
Учебных кабинетов в школе –  всего  33 предметных кабинета,    
из них: 
1-биологии, 1-физики, 1-химии, 1-музыки, 1-географии, 2-истории, 1-ОБЖ, 3-

математики, 3-русского языка и литературы, 3-иностранного языка, 2 компьютерных 
класса, имеющими доступ к сети Интернет, мобильный класс, 2 спортивных зала. 

В распоряжении обучающихся уютная столовая на 180 посадочных мест,  
медицинский  и процедурный кабинеты, библиотека, актовый зал на 250 посадочных 
мест.  

  Техническое состояние МОУ «СОШ №40 им.Г.Д.Ермолаева» 
удовлетворительное. Осуществляется текущий (производится ежегодно) и ремонт 
кровли. В 2018 году был осуществлен капитальный ремонт кровли спортивного зала,  
в 2020 году капитальный ремонт кровли актового зала, капитальный ремонт пола в 
нижнем спортивном зале.  
 В МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» имеется 2 компьютерных класса, 
подключенных в локальную сеть, мобильный компьютерный класс для учащихся 
начальной школы. 56 учительских рабочих мест оснащены компьютерами, что 
составляет 100%, все они включены в локальную сеть. Создана единая база 
обучающихся, учителей. Запущены в работу электронные приложения для 
обучающихся и их родителей «Электронный дневник». «Электронный журнал» 
Охвачено данной услугой 100 % обучающихся,  «Электронная столовая» Охвачено 
данной услугой 100 % обучающихся..  

Ведется работа по созданию банка электронных пособий. 
 Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 
программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
информации в сети Интернет.  

В МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» функционирует сайт образовательного 
учреждения http://shkola40.ucoz.com/ . 

http://shkola40.ucoz.com/
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Компьютерная техника широко используется в управлении учебно-
воспитательным процессом. Документация школы формируется и хранится на ПК 
администрации, обмен и распространение осуществляется электронными носителями.  

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных 
актов соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную 
реализацию основных образовательных программ. Реализацию ООП НОО 
обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых документов.  

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 
способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным 
возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени образования. 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 
реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы 
расходов на реализацию указанных программ.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования 
является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 
реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных 
расходов) в год в расчете на одного ученика. 
 
3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО  обеспечивают: 
x преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на 

этапах дошкольного и начального школьного образования; 
x учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
x развитие психолого-педагогической  компетентности педагогических 

работников и родителей обучающихся (тематические семинары, лекции, беседы, 
родительские собрания); 

x вариативность направлений  психолого – педагогического сопровождения 
обучающихся (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, дифференциация и 
индивидуализация обучения, выявление и поддержка одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 

x вариативность форм психолого – педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, коррекционная работа, 
развивающая работа, консультирование, просвещение). 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на начальной  ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начальной школы  МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя, администрации Заводского района 
муниципального образования «Город Саратов», по оказанию  образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов  начального общего образования. 

Консультирование 

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза 
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 

одарѐнных детей 

Выявление 
и поддержка 

детей с особыми 
потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного 
образа жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 
 

Дифференциация 
и индивидуализаци

я обучения 
 

Формирование 
коммуникативных 

навыков  
 



 

448 
 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» услуг с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева» осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д.Ермолаева» заключается в определении стоимости 
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 
финансовом году. 
В основе финансового обеспечения задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального  общего образования МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева» лежит региональный расчѐтный подушевой норматив. 
Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на 
одного обучающегося в год.  
Региональный расчѐтный подушевой норматив  покрывает следующие расходы МОУ 
«СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса  за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 
осуществляется на трѐх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 
- образовательного учреждения. 

В решении вопросов финансового обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева» принимает участие орган общественного самоуправления 
«Попечительский совет». 

Задачами Попечительского совета  являются: 
- содействие привлечению внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и 

развития МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева»  
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- содействие совершенствованию материально-технической базы МОУ «СОШ № 
40 им.Г.Д.Ермолаева» благоустройству ее помещений и прилегающей территории; 

- содействие в разработке стратегии экономического, технического и социального 
развития МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д.Ермолаева»,  в том числе, утверждение целевых 
программ и определение источников их финансирования.  

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте  подушевого норматива  
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 
(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 
осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 
поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 
деятельности МОУ «СОШ № 40»  в соответствии с установленным порядком 
финансирования оплаты труда работников образовательного учреждения: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части; доля стимулирующей части фонда оплаты труда составляет  20 
%;  

•  объѐм фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 80% от общего 
объѐма фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника, исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в следующих  локальных правовых актах  и в коллективных договорах: 

- в Коллективном договоре на 2018-2021 годы, регистрационный номер 121/18 КД 
от 22.01.2018 года; 

- в положении о порядке и условиях предоставления длительного отпуска сроком 
до одного года педагогическим работникам МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д.Ермолаева», 

- положение о фонде и системе оплаты труда работников МОУ «СОШ № 40 им. 
Г.Д.Ермолаева», 

- положение о порядке распределения  фонда стимулирования учителей МОУ 
«СОШ №40 им. Г.Д.Ермолаева», 

-в положении о распределении фонда стимулирования заместителей директора, 
иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала МОУ «СОШ №40 им. Г.Д.Ермолаева».  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 
показатели результативности деятельности педагогических работников МОУ «СОШ 
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№ 40 им. Г.Д.Ермолаева», разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. В них включены следующие критерии: 

- уровень предоставляемого образования; 
- уровень профессиональной культуры педагога; 
- динамика учебных достижений обучающихся; 
- результативность внеучебной деятельности по преподаваемым предметам; 
- результативность деятельности педагогического работника в качестве классного 

руководителя; 
- результативность участия педагога в методической и научно-исследовательской 

работе; 
- общественная деятельность педагогического работника. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие Управляющего совета МОУ«СОШ № 40». Для обеспечения требований 
Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-технических условий 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ«СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» совместно с Учредителем: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта  и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 
МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева»;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МОУ «СОШ № 40 
им.Г.Д.Ермолаева»  и учреждениями дополнительного образования детей, а также 
другими социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся;  взаимодействие осуществляется: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 
программ внеурочной деятельности. 

 
3.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» 
обеспечивают: 
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1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  
общего образования;  

2) соблюдение: 
- санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного 
учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 
оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардероба, санузлов, 
мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в  учебных кабинетах 
и  лабораториях  рабочих мест учителя и каждого обучающегося;  

- учительской с рабочей зоной и местами для отдыха;  
-административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи; 
- строительных норм и правил; 
- требований пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
учреждениях; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» набор и размещение помещений 
для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и 
воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий  соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательного процесса. 

МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования,  имеет необходимые для обеспечения 
образовательной (в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), административной и хозяйственной деятельности: 

- МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева»» располагает двумя  компьютерными 
классами, рассчитанными на 12 посадочных мест каждый; 

- в образовательном процессе в основной школе  используются 56 компьютеров; 
функционирует локальная сеть с выходом в Интернет;   
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- для обеспечения использования цифровых образовательных ресурсов и сетевых 
обучающих средств при изучении отдельных предметов используются 10 
интерактивных досок, 15 мультимедийных проекторов. Состав периферийного 
оборудования включает в себя принтеры, сканеры, мультимедиа - проекторы; 

- библиотека, имеющая рабочую и читальную зоны, книгохранилище, 
обеспечивающее сохранность книжного фонда,  медиатеку; 

- спортивные сооружения (2 спортивных зала,  спортивная площадка, полоса 
препятствий, оснащенные спортивным оборудованием и инвентарем); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
двухразового  питания; 

- помещения медицинского назначения; 
-административные помещения,   оснащенные необходимым оборудованием; 
- санузлы, места личной гигиены; 
-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
- комплекты технического оснащения и оборудования предметных областей и 

внеурочной деятельности;  
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

В МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» ведется электронный документооборот, 
база данных по организации  питания,  базы данных по всем направлениям учебной и 
хозяйственной деятельности школы, «Электронный журнал»,  «Электронный 
дневник», «Электронная столовая». 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса на уровни 
основного общего образования  обеспечивает  возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов;  

- художественного творчества с использованием различных инструментов и 
материалов,  создания материальных и информационных объектов; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развития экологического 
мышления и экологической культуры; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных;  
- физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием и мультимедиа сопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  
Особое значение для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева» имеет его 
обеспеченность учебной литературой. 

Оценка материально-технических условий реализации о 

Основной образовательной программы начального общего образования 

№ 
п/п 

Категория 
материально-
технических 
условий 

Наименование материально-
технических средств 

 Наличие,  
сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

I Технические 
средства 

мультимедийный проектор и экран; 
принтер лазерный, цифровой 
фотоаппарат; сканер; микрофон; 
синтезатор; оборудование 
компьютерной сети; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

имеется в наличии 

II Программные 
инструменты 

операционные системы и 
служебные инструменты; 
орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном 
языках; клавиатурный тренажѐр для 
русского и иностранного языков; 
текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования 
деятельности; графический 
редактор для обработки растровых 
изображений; графический 
редактор для обработки векторных 

частично имеется в 
наличии,  
2020 – 2024 гг. 
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изображений; музыкальный 
редактор; редактор подготовки 
презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор 
представления временной 
информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; 
цифровой биологический 
определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным 
предметам; среды для 
дистанционного онлайн и офлайн 
сетевого взаимодействия; среда для 
интернет-публикаций; редактор 
интернет-сайтов; редактор для 
совместного удалѐнного 
редактирования сообщений. 

III Обеспечение 
технической, 
методической 
и 
организационн
ой поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 
заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных 
актов образовательного 
учреждения. 

имеется в наличии,  
доработка и 
обновление 2020 – 
2024 гг. 

IV Отображение 
образовательн
ого процесса в 
информационн
ой среде: 

размещаются домашние задания 
(текстовая формулировка, 
видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты 
выполнения аттестационных работ 
обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей 

частично имеется в 
наличии, 
имеется в наличии,  
обновление 
ежегодно 

V Компоненты 
на бумажных 
носителях: 

Учебно-методические комплексы, 
методическая литература, 
справочная литература и др. 
 

имеется в наличии,  
обновление и 
расширение фондов 
ежегодно  

VI Компоненты 
на CD и DVD: 

электронные приложения к 
учебникам; электронные наглядные 
пособия 

имеется в наличии,  
обновление и 
расширение фондов 
ежегодно 
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3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального  общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы общего образования школы 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой  МОУ «СОШ № 40» понимается 
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МОУ «СОШ № 40» ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 
- единая информационно-образовательная среда региона; 
-информационно-образовательная среда ОУ; 
-предметная информационно-образовательная среда; 
- информационно-образовательная среда УМК; 
-информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
-информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
-информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 
учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 
и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного процесса;  

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п.; 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
медиасообщений в информационной среде МОУ «СОШ № 40 им.Г.Д.Ермолаева»; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения музыкальных произведений с применением 
традиционных и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 
редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 
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     - размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 
 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования требуются дополнительные усилия для решения ряда проблем. 
Среди них: 

� недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части 
педагогов, в частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых 
образовательных стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений; 

� необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного 
соответствия целям и направлениям модернизации образования; 

� недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 
инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

� несовершенство механизмов оценки качества образования. 
 

Условия  Мероприятия Сроки 
реализации 

 
I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Наличие решения Управляющего Совета школы  
о введении в образовательном учреждении ФГОС 
основного общего образования 

Август 2015 

2. Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной программы 

Январь-Август 
2020 
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МОУ «СОШ №40 им. Г.Д.Ермолаева» 

3. Утверждение основной образовательной 
программы начального общего образования МОУ 
«СОШ №40 им. Г.Д.Ермолаева» 

Август 2020 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы (внесение изменений в локальные акты) 
требованиям ФГОС начального общего 
образования 

До сентября 
2020 

5. Приведение должностных инструкций 
работников школы в соответствие с требованиями 
ФГОС начального общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками 

До сентября 
2020 

6. Разработка и утверждение плана-графика 
введения ФГОС начального общего образования 

Сентябрь 2013 

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС начального 
общего образования (навигатор учебно-
методического обеспечения ФГОС ООО) 

апрель  
2020  

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры школы с учѐтом требований к 
минимальной оснащѐнности учебного процесса 
(положения о информационно-библиотечном 
центре, учебном кабинете) 

 до сентября 
2020  

9. Разработка: 
- учебного плана начального общего образования; 
- плана внеурочной деятельности; 
- рабочих программ учебных предметов; 
- годового календарного учебного графика; 

Апрель-
сентябрь 2020 

10. Формирование банка нормативно- правовых 
документов, обеспечивающих введение ФГОС 
начального общего образования 

До 1 сентября 
2020 

 
II. Финансовое 
обеспечение 
введения 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 
для реализации ООП начального общего 
образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования. 

Май-июнь 2020 
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ФГОС 2. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Август 2015 по 
мере 
необходимости  

3. Анализ выполнения муниципального задания по 
оказанию образовательных услуг в соответствии с 
требованиями ФГОС начального  общего 
образования 

Январь 2020 

 
III. 
Организационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Создание рабочей группы, координирующей 
деятельность по ведению ФГОС основного общего 
образования 

Декабрь 2013 

2. Мониторинг достижений (учебных и 
внеучебных) обучающихся 4х классов 

2019-2020 
учебный год  

3. Проведение административных контрольных 
работ на межпредметной основе в 4х классах 

Февраль 2020 

4. Проведение итоговых комплексных работ в 4х 
классах 

Апрель 2020 

5. Организация и проведение стартовой 
диагностики в 5х классах 

Сентябрь 2019 

6. Выбор модели организации внеурочной 
деятельности и заключение договоров о 
взаимодействии школы и учреждений 
дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

До сентября 
2020 

7. Заседание Управляющего совета «О системе 
подготовки к введению ФГОС основного общего 
образования с 1 сентября 2013 года» 

август 2013  

8. Самоанализ условий готовности  школы  к 
введению ФГОС основного общего образования 

Сентябрь, 
апрель, август 

9.Родительское собрание «Особенности ФГОС 
основного общего образования» 

Апрель 2014, 
ежегодно 

10. Заключение договоров с родителями 
(законными представителями) о предоставлении 
основного общего образования 

август-
сентябрь   2020 

11. Анкетирование обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на предмет изучения 

Апрель 2020 
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образовательных потребностей для разработки 
плана внеучебной деятельности и части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательного процесса 

 
IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования 
(подбор педагогических кадров, распределение 
нагрузки) 

Сентябрь 2020 
 
 

2. Создание (корректировка) плана-графика 
(заявки) повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников школы в связи с 
введением ФГОС 

В течение года 

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего 
образования 

В течение года 

4. Курсовая подготовка учителей по вопросам 
организации и введения ФГОС основного общего 
образования 

Согласно 
заявкам 

5. Включение в планы работы методических 
объединений мероприятий по сопровождению 
введения ФГОС основного общего образования 

В течение года  

6. Консультационная и методическая поддержка 
учителей по вопросам введения ФГОС основного 
общего образования 

В течение года 

7. Проведение тематических педагогических 
советов, семинаров по вопросам ФГОС основного 
общего образования 

По плану 
работы школы 

8. Участие в работе муниципальных ассоциаций по 
распространению педагогического опыта по 
подготовке к введению ФГОС основного общего 
образования 

В течение года 

 
V. Информаци-
онное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1. Размещение на сайте школы информационных 
материалов о введении ФГОС основного общего 
образования 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и 

Март – май 
2014, ежегодно 
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порядке перехода на новые стандарты 
(родительские собрания, консультации, беседы и 
т.д.) 

3. Оформление информационного стенда по 
вопросам введения ФГОС основного общего 
образования 

В течение года 

4. Обеспечение публичной отчѐтности школы о 
ходе и результатах введения ФГОС основного 
общего образования 

Ежегодно  

5. Консультирование педагогических работников: В течение года  

- по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
-по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
-по использованию интерактивных технологий в 
обучении 

 
VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения 
 
ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного общего 
образования 

Сентябрь 2013 
ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы школы требованиям ФГОС 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников школы 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС. 

В течение года  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Обеспеченность учебных кабинетов 
оборудованием для организации проектной и 
учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся 

В течение года 

8. Контролируемый доступ участников В течение года 
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образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам сети Интернет 

9. Доступ учителей к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 
федеральных и региональных базах данных 

В течение года 

 
3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также 
улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности 
реализуемой основной образовательной программы основного общего образования, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 
задач: 
� развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 
привлечение молодых педагогов в школу; 

� совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 
качества их труда; 

� совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 
СанПиН; 

� оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 
реализации ФГОС; 

� развитие информационной образовательной среды;  
� повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
� развитие системы оценки качества образования; 
� создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития 
через обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

� повышение информационной открытости образования, введение электронных 
журналов и дневников. 
 

3.7.  Контроль за состоянием системы  условий реализации основной 
образовательной программы 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему элек-
тронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации на сайте МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д.Ермолаева», 
особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации 
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основной образовательной программы начального общего образования 
непосредственно в МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д.Ермолаева» 

Результатом реализации основной образовательной программы начального 
общего образования должно стать повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 
социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 
� дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для 

общеобразовательных учреждений при строгом соблюдении требований к его 
качеству; 

� отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании 
нового оборудования в образовательном процессе; 

� недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в 
части измерения учебных и внеучебных достижений. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ООП НОО 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.1 Качество образования 

Под качеством образования понимается степень соответствия образования 
требованиям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, 
отражающего социализацию и успешность обучающихся и выпускников.  

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и 
воспроизводства индивидом необходимого и достаточного для полноценного 
включения в общественную жизнь социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной 
стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате 
высокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, 
финансовых, профессиональных и др.). 

1.2 Результаты образования (образовательные результаты) 
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Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие 
соответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны 
государства через Федеральные государственные образовательные стандарты 
образования.  

В качестве результатов образования могут выступать степень развития 
образовательной самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, 
степень овладения ими компетентностями (внепредметными и предметными), 
социальным опытом, индивидуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья 
обучающихся, другие измеряемые характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 
отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях 
обучения. Сквозные образовательные результаты могут измеряться через:  

x образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося 
создавать и использовать средства для собственного личностного развития; 

x образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную 
траекторию, умение создавать необходимые для собственного развития 
ситуации и адекватно их реализовать; 

x образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о 
готовности действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы 
действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, 
необходимые человеку для осуществления успешной деятельности в современном 
мире.  

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 
позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные задачи, а 
также продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, полученные в 
разных видах деятельности за пределами реализации основных образовательных 
программ школьного образования. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 
взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих социальных 
позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно осознавать и 
действовать в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных достижений 
обучающегося за определенный период времени по одним и тем же показателя. 

1.3 Обеспечение результативности и качества образования 
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Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования и 
реализации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, 
информационных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, 
обеспечивающих наиболее полное соответствие образования требованиям граждан, 
общества, государства. 

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и 
структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию. 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направленные 
на диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях в установленном порядке субъектами и 
структурами системы образования и внешними по отношению к ней институтами. 

Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования – 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на 
конкурсной основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ, 
нормативно-подушевое финансирование, система оплаты труда, зависящая от 
результативности деятельности педагогического работника, выраженной в качестве и 
результатах образования учащихся.  

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и способов 
определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических 
работников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное участие 
педагогической общественности в определении такого рода соответствия. 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – 
совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 
образовательной программы 

1.4 Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, 
подвергающиеся оценке, в качестве которых выступают:  

x совокупность основных образовательных программ, включающих условия их 
реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, 
информационно-коммуникационные и иные); 

x результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе 
результаты и деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и 
доступность образования;  

x индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), 
социализация и успешность обучающихся.  
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Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне 
образовательного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий 
содержание образования и порядок (план) действий участников образовательного 
процесса, которые необходимо выполнить для получения образования определенного 
уровня.  

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и 
утверждаемый на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке 
документ, включающий комплексную систему целевых ориентиров деятельности 
образовательного учреждения и планируемых эффективных путей и средств 
достижения указанных ориентиров. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный путь 
реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбором 
обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных 
дисциплин (курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов 
предъявления и оценки результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и 
способы их оценки.  

Деятельность образовательной организации – процесс и результат его реализации, 
осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных 
программ.  

Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность 
учебных и внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях 
(организациях) обучающимися за определенный период времени 

1.5 Условия реализации образовательной программы: 

x Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 
соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 
укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 
педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 
квалификации, а также к организации непрерывного профессионального 
развития через систему повышения квалификации и самообразование;  

x Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 
реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы 
расходов на реализацию указанных программ;  

x Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 
учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  

x Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 
требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, 
информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и 
качественного образовательного процесса в рамках основной образовательной 
программы.  
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x Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 
программы – совокупность требований, направленных на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к информации в сети Интернет.  

x Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 
способам и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным 
возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени 
образования.  

x Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, 
локальных актов соответствующей образовательной организации, 
обеспечивающих качественную реализацию основных образовательных 
программ. 

1.6 Показатели оценки результатов и качества образовательной программы 

Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может 
выступать информация, отражающая преемственность, результативность, 
эффективность, адаптированность, доступность, инновационность 
образовательной программы, а также иная информация, дающее представление о 
результатах и качестве образования.  

x Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием 
уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации 
образовательной программы; 

x Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию 
(оптимизацию) временных затрат педагогических и детских действий для 
достижения конечных результатов реализации образовательной программы;  

x Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и 
внеучебных программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных 
и личностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных 
потребностей обучающихся и воспитанников.  

x Доступность – качественный показатель образовательных программ, 
устанавливающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, 
потенциальных возможностей обучающихся и воспитанников образовательного 
учреждения, а также возможностей освоения образовательной программы в 
разных формах (очной, заочной, экстернат, семейной с дистанционной 
поддержкой). 

x Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие 
целей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым 
результатам инновационных направлений и программ развития 
образовательного учреждения; 

x Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения 
основных образовательных результатов. 

1.7. Показатели оценки результатов и качества индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся 
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x Интегративность – соотношение разных аспектов образовательных 
результатов (предметные, компетентностные (универсальные способы 
деятельности), социальный опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при 
оценке индивидуальных образовательных достижений школьников и качества 
образования (социализация, успешность); 

x Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов 
результатов образования учащегося за определенный период времени; 

x Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять 
результаты своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по 
собственной инициативе; 

x Презентационность – наличие специального места (натурального или(и) 
виртуального) для публичного предъявления учащимися своих образовательных 
достижений; 

x Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы 
оценки индивидуальных образовательных результатов, обоснованное 
использование разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их 
соотношение. 

x Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного 
процесса в оценке индивидуальных результатов и качества образования 
школьников. 

1.8. Показатели оценки условий реализации образовательных программ 

x Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - 
соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 
кабинета, динамического расписание учебных занятий, учебный план, 
учитывающий разные формы учебной деятельности и поледеятельностное 
пространство; состояние здоровья учащихся; 

x Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, 
победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

x Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной 
среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных 
классов, владение педагогогами ИКТ-технологиями ) в образовательном 
процессе;  

x Правовое обеспечение реализации ООП – наличие локальных нормативно-
правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного 
процесса; 

x Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 
образовательного процесса при реализации ООП, участие общественности (в 
том числе родительской) в управлении образовательным процессом; 
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x Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 
обоснованность использования помещений и оборудования для реализации 
ООП. 

x Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 
использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и 
оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на 
индивидуальном уровне. 

1.9. Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 
организации 

Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной 
организации складываются из совокупности показателей по отдельным 
направлениям: оценка образовательной программы, оценка программы развития 
учреждения, оценка учебных достижений школьников, оценка труда педагогов 
учреждения и оценка условий реализации образовательных программ в 
учреждении.  

1.10. Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

Инструменты оценивания результатов образования – способы определения степени 
соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС. 

В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с 
нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
применяются: стартовая диагностика, олимпиады, международные и мониторинговые 
исследования, экспертиза оценки формирования ключевых компетентностей у 
обучающихся, публичный доклад, внешний мониторинг состояния здоровья 
обучающихся, и иные способы.  

В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики 
и потребители образовательных услуг.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется 
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития 
обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая 
предъявления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или 
дистанционный формат участия. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на 
отслеживание основных механизмов и результатов образовательной политики на 
разном уровне (федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) 
с определенной периодичностью. 
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Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие 
образовательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

1.11. Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени 
социализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений 
(организаций). 

В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: 
экспертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители 
образовательных услуг, институты внешней оценки качества.  

Институты внешней оценки качества – потребители образовательных услуг и 
организации, не являющиеся частью структуры системы образования, проводящие 
оценочные процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу 
участников образовательных отношений. 

Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 
индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих 
роль индивидуальной накопительной оценки; 

Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на 
определение качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу 
рекомендаций по его совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, 
когда образовательный результат или процесс не поддается измерению; 

Формативная оценка – оценочная процедура, способствующая развитию 
обучающихся, с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о 
результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической 
деятельности.  

Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой себя, своих 
возможностей, качеств и места среди других людей 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-
исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и 
успешное развитие страны в современных условиях. 

Государственная аккредитация — проводимая федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере образования, экспертиза соответствия 
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содержания и качества подготовки выпускников образовательного учреждения 
федеральным требованиям государственного образовательного стандарта, а также 
показателей деятельности образовательного учреждения, которые необходимы для 
определения его вида. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 
от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 
выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически 
избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского 
общества, к которым относятся, прежде всего, общественные группы, организации и 
коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путем 
контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское 
общество обязательно предполагает наличие в нем ответственного гражданина, 
воспитание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие 
дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-
инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 
(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 
обучения и воспитания.   

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. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 
обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 
программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения.  

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность), профессиональная 
(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 
используя распространенные в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 
решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.  
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Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 
части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 
(законными представителями) уровня усвоения учебных программ; в части, 
формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 
родителями (законными представителями) факультативных и дополнительных 
занятий, направлений внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 
процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений.  

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 
внедрении и использовании инноваций.  

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 
представление, передача информации, проектирование и моделирование, 
осуществляемые человеком; информация при этом представляется в виде 
взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 
изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 
главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 
чертой является создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым 
информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных 
продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов 
деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 
способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 
образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 
практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в 
деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, 
определяющая характер современного национального воспитательного идеала, цели и 
задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи, основные 
социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся.  
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Лицензирование на право ведения образовательной деятельности — установление 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, соответствия условий осуществления образовательного процесса, 
предлагаемых образовательным учреждением, государственным и местным 
требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных 
учреждений, оборудования учебных помещений, оснащѐнности учебного процесса, 
образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 
гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлежности к своей 
стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют 
базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 
внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная 
среда нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач 
обучения, развития и воспитания обучающихся.  

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 
стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или сельскую 
местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщѐнных личностно-ориентированных 
целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным предметам, для 
определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с 
 учѐтом ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также 
возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 
регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных 
ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 
социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 
целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования.  

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 
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Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 
обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта 
на основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — 
нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию. 

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                                         Директор МОУ «СОШ № 40 им. Г.Д.Ермолаева» 

                                                                              _____  М. М. Кочугуева 
                                                                    Приказ от «01» _09_ 2020 г.  № 445-0 

 
Календарный учебный график 

Муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №40 им. Г.Д. Ермолаева» 

на 2020-2021 учебный год. 
 
1. Начало 2020-2021 учебного года –1 сентября 2020 г. 
2. Первый учебный день – 2 сентября 2020 г.; последний учебный день: для 
обучающихся  1-х, 9-х и 11-х классов – 25 мая 2021 г., для обучающихся  2–4-х, 5 –8-х 
и 10-х классов – 31 мая 2021 г. 
3.  Продолжительность учебного года: 
1,9,11 классы – 33 недели –  с 01.09.2020 по 24.05.2021 года; 
2-4,5-8,10 классы – 34 недели – с 01.09.2020 по 30.05.2021 года 
4. Продолжительность четверти, каникул 

Четверть 
Начало 
(дата) 

Окончание 
(дата) 

Кол-во 
учебных 
недель 

Сроки  
каникул 

Кол-во 
дней 
каникул 

I 
02.09.20 
 24.10.20 8 недель 26.10.20-03.11.2020 9 

II 05.11.20 27.12.20 7 недель 

28.12.20-09.01.21 
дополнительные 
каникулы для 1-х  
классов 
15.02.21-21.02.21 
 

13 
  
  
7 

III 11.01.21 22.03.21 10 недель 24.03.21-31.03.21 8 
IV 01.04.21 31.05.21 8,5недель   
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01.06.2021 год-
31.08.2021 год  

5. Сроки промежуточной аттестации – с  26 по 31 мая 2021 года. 
6. Сроки государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах: 

устанавливаются соответствующими ведомствами. 
7. Продолжительность учебной недели:  

x 1-9 классы – пятидневная; 
x 10-11 классы – шестидневная. 

8. Продолжительность урока – 45 минут 
Расписание звонков и длительность перемен:    
1 смена                                                                                      2 смена 
1 урок 8.00 – 8.45  - перемена 10 мин.     1 урок 12.55-13.40-перемена 10 мин. 
2 урок    8.55 – 9.40  - перемена 20 мин.   2 урок 13.50-14.35-перемена 20 минут 
3 урок  10.00 – 10.45 - перемена 20 мин.   3 урок 14.55-15.40-перемена 20 минут 
4 урок  11.05 – 11.50 -  перемена 10 мин.  4 урок 16.00-16.45-перемена 10 минут 
5 урок  12.00 – 12.45 - перемена 10 мин.   5 урок 16.55-17.40-перемена 10 минут 
6 урок  12.55 – 13.40 - перемена 10 мин.    6 урок 17.50-18.35 

9. Расписание звонков и  перемен для учащихся 1-х классов  начальной 
школы: 

  1 урок    8.55 – 9.30       - динамическая пауза – 10 мин. – перемена 20 мин. 
 2 урок  10.00 – 10.35      - динамическая пауза – 20 мин. – перемена 20 мин. 
 3 урок  11.15 – 11.50      - динамическая пауза – 10 мин. – перемена 10 мин. 
 4 урок  12.10 – 12.45      - динамическая пауза – 10 мин. – перемена 10 мин 

            5 урок  13.05 – 13.40               

10. Продолжительность занятий и перерывов 

Для обучающихся 1-го класса организуется «ступенчатый» режим обучения. 
В I-ой четверти 3 урока по 35 минут, во II-ой четверти 4 урока по 35 минут, в III-ей и 
IV-ой четвертях 4 урока по 45 минут 
Начало занятий I смены  в 8.00 (1,2,3,5,8,9,10,11 классы) 
Начало занятий II смены  в 12.45 (2,3, 4, 6,7 классы) 

 

  
 
 


		2022-03-14T15:10:43+0400
	Кочугуева Маргарита Михайловна




