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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Удачинская средняя общеобразовательная школа»   

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности  при получении начального общего образования. При разработке НОО учтены материалы, полученные в ходе 

реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществляется самостоятельно, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 



4 
 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обязана 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 

организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Целевой раздел 
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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Удачинская СОШ»  (далее – ООП НОО) реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.    Она 

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 и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

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: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

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

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы и включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

            ООП НОО «Удачинская СОШ» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

   Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273- ФЗ;

                Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
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         Приказ Министерства образования и науки РФ от 29. 11. 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06октября 

2009г. №373»; 

         Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009г. №373»;

      Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12. 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009г. №373 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009г. №373»;

     Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12. 2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009г. №373»; 


 СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  иорганизации обучения в

 общеобразовательных учреждениях»от 29.12.2010г. №189;

Устав МКОУ «Удачинская СОШ». 

Программа разработана на основе рекомендаций Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с 

учѐтом типа организации, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей, а также концептуальных положений учебно-методических комплексов, реализуемых в начальной школе. 

         Данная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности школы, определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающегося.   ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования, которая обеспечивает: 

гарантию прав учащихся на образование, оптимизацию образовательного процесса, эффективное использование современных технологий 

обучения, обеспечение условий для самореализации, использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, информационное и педагогическое сопровождение образовательного процесса. 



7 
 

       В программе были учтены образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса. Разработка школой ООП 

НОО осуществлялась с привлечением органа самоуправления (Совета Школы),  обеспечивающего  государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением.  

  Школа малокомплектная, расположена в сельской местности,  большая часть учащихся начальных классов  находится на подвозе. В 

школе учатся дети из четырех деревень: Карабановка,  Ишимка, Удачное, Климовка, Бычки. Обучение ведется в сдвоенном классе- 

комплекте (1-3), (2-4).  В 1 класс приходят дети с разными уровнями готовности к школе. Большое количество семей социально 

неблагополучных,  30% детей воспитываются бабушками. Низкий культурный уровень развития 80% родителей, разные группы здоровья 

детей, более 60% детей   с различными хроническими заболеваниями. 

     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  рефлексивности. 

     При составлении программы были учтены  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,  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 учитывался существующий  разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей. 

         Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является формирование личности 

выпускника начальной школы на основе освоения универсальных учебных действий  и в соответствии с   личностными характеристиками   

«портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС НОО.  
          Задачи реализации ООП НОО: 
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья  обучающихся, обеспечение  их эмоционального  благополучия; 

- развитие творческих способностей  обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, сохранение и поддержка  индивидуальности 

каждого  ребенка, создание основы для самостоятельной реализации учебной и внеучебной деятельности; 

-  формирование у младших школьников основ  теоретического и практического мышления и сознания, создание предпосылок для 

вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 

   - создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование обучающихся в ходе изучения предметов на уровне 

начального общего образования, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие уровни образования; 

- оказание помощи обучающимся в овладении  основами грамотности в различных ее проявлениях;    

- создание условий для  приобретения каждым ребенком    опыта   ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром и с собой, 

способным к самореализации в образовательных и других видах  деятельности. 

     К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской позиции; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия; 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. Все компоненты образовательной программы 

разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания учебно-методических комплексов. 

Характеристика образовательных потребностей родителей: 

 усилить изучение необходимых для современной жизни предметов (в начальной школе иностранного языка); 

 повысить уровень общего развития и культуры; 

 развивать физическую подготовку учащихся и укреплять их здоровье; 

 информированность участников образовательного процесса о соблюдении и реализации прав детей в школе; 

 полнота удовлетворения информационной потребности.  

         Для реализации ООП начальной общего образования определяется  нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который 

соответствует  младшему школьному возрасту. 

Режим работы и нормативные показатели: 

В   МКОУ «Удачинская СОШ» могут быть приняты дети, достигшие 6,5 лет к 1 сентября текущего года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 34 недели, для 1 классов – 33 недели. Учебный год делится на 4 

четверти. Продолжительность каникул устанавливается не менее 30 календарных дней.  В 1-х классах дополнительные каникулы в феврале - 



9 
 

1 неделя. ООП начального общего образования реализуется в рамках пятидневной учебной недели для учащихся 1-3 классов и 

шестидневной учебной недели для учащихся 4  класса.  Обучение организовано в первую смену. Учебные занятия начинаются в 9.00 часов.  

В течение учебного года для первоклассников организовано постепенное увеличение нагрузки: 

 сентябрь - октябрь по три урока продолжительностью 35 минут каждый; 

 ноябрь – декабрь по четыре 35-минутных урока.   

 январь – май по четыре 40-минутных урока.  

Объем недельной образовательной нагрузки не превышает 21 час в 1 классе и 23 часа во 2-4 классах при пятидневной рабочей неделе.  

Объем образовательной нагрузки распределен в течение учебной недели и учебного дня в соответствии с требованиями Санпина. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. Длительность перемен, продолжительность динамической паузы 

соответствует требованиям Санпина. 

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

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,  задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся, опору на современные образовательные технологии типа; 

• 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; 

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

•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, технологию оценивания образовательных достижений. 

В основу основной образовательной программы положены следующие принципы: 

1. Личностно-ориентированное обучение; 

2. Природосообразность обучения;  

3. Принцип педоцентризма; 

4. Принцип культуросообразности;  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога; 
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6. Преемственность и перспективность обучения. 

      Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной  социальной среды; 

•  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды.   

    В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в МКОУ «Удачинская СОШ» организуется  согласно плану 

внеурочной деятельности и выделенным на ее организацию часам, по следующим направлениям:  общеинтеллектуальное,  спортивно-

оздоровительное,  художественно-эстетическое,  социальное и общекультурное,  которые подробно отражены в воспитательной компоненте. 

      Цели организации внеурочной деятельности: создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

      Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации ООП НОО определяет 

образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется  с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  и осуществляется  в следующих  формах:  экскурсии,  секции, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,  общественно полезные практики и т. д. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательным учреждением  используются  учреждения дополнительного образования (СДК, сельская 

библиотека). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних площадок. Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в образовательном учреждении в 

течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

         Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет  классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО адекватно отражают требования ФГОС, передают специфику 

образовательного процесса, соответствуют возрастным особенностям обучающихся, уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию: 

 ориентация на результаты образования; 

  подход к  Стандарту как общественному договору; 

  ориентация на системно-деятельностный подход. 

     При осуществлении   внутришкольного  контроля       учитываются     параметры     планируемых   результатов.       К числу планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

       • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

        • метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

        • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

        Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в 

ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер,       

т. е. служащий основой для последующего обучения.  

    Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

•         определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

•         определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, 

в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

•         выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного 

уровня, педагогов, обучающихся. 

    В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 
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    Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

    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 данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

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 осуществляется как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень образования. 

    Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала  или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень образования. В 
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ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов 

подчѐркивает 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. 

Планируемые  результаты формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК «Школа России» в начальной школе  

Дошкольник  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат 

Личностные: - самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация 

Умеет положительно 

относиться к себе 

 

Ценить и принимать 

ценности 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

 

Ценить и принимать 

ценности «мир» 

«настоящий друг». 

 

Ценить и принимать 

ценности 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

Ценить и 

принимать 

ценности «народ», 

«национальность»  

 

Адекватная 

школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

Умеет 

доброжелательно 

относиться к своей 

семье. 

 

Уважение к  своей 

семье, 

родственникам, 

любовь к родителям.  

 

Уважение к своему 

народу,  

к своей родине.   

Уважение к своему 

народу,  

к другим народам, 

терпимость  

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

Уважение  к 

своему народу, 

 к другим 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

Умеет проявлять 

самостоятельность в 

разных видах 

Освоение  роли  

ученика; 

формирование 

интереса к учению. 

Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

Освоение личностного 

смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу. 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 
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детской 

деятельности. 

Умеет открыто 

относиться к 

внешнему миру 

 

 

   

Оценивать  

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

Оценка жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм 

Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения  

нравственных и 

этических ценностей. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения  ценностей 

гражданина 

России. 

Дошкольник 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат 

Регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция 

Умеет  

организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

взрослого.  

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

     Овладение  всеми 

типами учебных 

действий, включая 

способность 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу,  

планировать ее 

реализацию,  

контролировать и 

оценивать свои 

действия,  
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Умеет определять 

заданную цель в 

игровой, трудовой 

деятельности,  под 

руководством 

взрослого 

 

Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной  

деятельности,  в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

 Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

 вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение  

 

Умеет осуществлять 

действие по образцу 

и заданному правилу; 

 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

 

 Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

Использовать в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

Использовать  при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями. 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 
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 Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе 

 

 Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять.  

Оценка своего задания 

по  параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

 

Познавательные: общеучебные, логические, постановка и решение        проблемы 

Дошкольник 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат 

Умеет  следовать 

образцу, правилу, 

инструкции во 

время игры. 

 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

 Умение 

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты — 

тексты,  таблицы, 

схемы,  экспонаты, 
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Умеет проявлять 

самостоятельность в 

игровой 

деятельности, 

выбирая ту или 

иную игру и 

способы ее 

осуществления; 

 

 

 

 

 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Отвечать на простые  

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

модели 

иллюстрации  и 

др.) использовать 

знаково-

символические 

средства, 

 овладение 

действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром 

логических 

действий и 

операций. 

Умеет увидеть 

целое раньше его 

частей; 

 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 
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Умеет  задавать 

вопросы: как? 

почему? зачем?  

 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

Составлять сложный 

план текста. 

 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

  Определять,  в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

выполнения задания 

   

 Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике.  

 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель иллюстрация 

и др.) 

Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, сеть 

Интернет). 

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

Коммуникативные: планирование, сотрудничества, постановка вопросов, разрешение конфликтов, управление поведением, 

умение выражать свои мысли. 

Дошкольник 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс результат 
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Умеет активно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх, 

организует их. 

Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

 Способность 

учитывать позицию 

собеседника,  

организовывать и 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками,  

адекватно передавать 

информацию и 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия 

деятельности в речи 

 

Умеет проявлять 

широкую 

любознательность, 

отвечать на вопросы, 

касающиеся близких 

и далеких предметов 

и явлений 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Умеет поддержать 

разговор на 

интересную для него 

тему 

 

Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать  в паре. 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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  Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

  Критично относиться 

к своему мнению 

Понимать точку 

зрения другого  

 

Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. Понимать 

точку зрения другого 

  Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

    На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые  результаты освоения: 

•  программы: «Формирование универсальных учебных действий». 

• программ по всем учебным предметам. 
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                     1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО 

   Общие положения 

Система оценки разработана на основе  ФГОС,  Примерной программы, Программы УМК «Школа России», методических рекомендаций  

УМК Школа России», «Система оценки достижения образовательных результатов ООП НОО». 

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

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 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 не 

только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преем ственности в 

системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательной  деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций 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. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачѐт/незачѐт»; осв/неосв («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

-  системы отметок по 5-балльной шкале 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Содержание всех учебников «Школа России» сконструировано с учѐтом возможности оценки образовательных достижений.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как 

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   

Оценивание результатов достижения целей-ориентиров: 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Оценивание результатов достижения целей, характеризующих систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала.  Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфолио достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 

итоговой работы). Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  

Формы и методы оценки. 

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся  метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  
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         Совершенно новым является вводимая ФГОС диагностика результатов личностного развития. Она  проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где 

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

           Форма письменной контрольной работы  дополняется такими новыми формами контроля результатов, как:  

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

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

-результаты учебных проектов, 

-результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

         Все эти средства, формы и методы обеспечивают е главное – комплексную оценку результатов.  Не отдельные отметки по отдельным 

предметам, а общая характеристика всего приобретѐнного учеником: 

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

- метапредметные (способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях)  

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

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Оценивание результатов достижения целей, характеризующих систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости;  

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

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Школа имеет опыт проектирования педагогической деятельности по работе с портфолио ученика.  В школе существует школьное 

Положение о портфолио ученика, утверждѐнная модель портфолио ученика начальной школы.  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
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уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

 К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 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; 

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

источников; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана, а также средствами  внеурочной деятельности. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера,  проекты, мониторинг достижения образовательных результатов. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся  в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Результаты  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Видами оценивания результатов обучения являются: 

 Стартовая диагностика (цель: определение готовности к обучению в школе, к изучению курса, к усвоению нового материала); 

 Текущее оценивание и тематическое оценивание (цель: отслеживание динамики достижения планируемых результатов); 

 Промежуточная аттестация (цель: отслеживания уровня усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения) 
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 Итоговое оценивание (цель: определение готовности к обучению на следующей ступени). 

 Инструменты для оценивания: 

 Критериальное оценивание; 

 Оценивание по эталону; 

 Оценивание по памятке; 

Объекты оценивания: 

 Предметные (базовый и повышенный уровни); 

 Метапредметные (универсальные учебные действия); 

 Личностные результаты (способность к социализации). 

Способы оценивания: 

 Предметных и метапредметных результатов (тематические контрольные работы, тестовые и диагностические работы); 

 Личностных результатов (проекты, портфолио достижений, задания творческого характера,  мониторинговые исследования). 

Средства фиксации результатов оценивания: листы достижений, листы наблюдений, классный журнал, справки по результатам 

внутришкольного контроля, листы наблюдений психолога. 

Итоговое оценивание. 

 Итоговое оценивание в 1 классе осуществляется по результатам мониторинговых исследований в апреле-мае. 

В соответствии с ФГОС итоговая работа носит комплексный характер  и направлена на получение интегрированной оценки основных 

результатов обучения. Итоговая комплексная работа в 1 классе строится на основе текста, к которому даются задания в основной части 

работы и дополнительные задания. Дополнительные задания выполняются на добровольной основе. При определении уровня развития 

универсальных учебных действий необходимо учитывать умения учащихся работать книгой, планировать свою работу. Наблюдать, 

обобщать, сравнивать, обосновать оценку. Делать самооценочные  суждения. Для 1 класса вводится оценка сформированности следующих 

предметных навыков в области  чтения, в области русского языка. В области математики, в области окружающего мира (максимальный 

уровень – 95-100% выполнения работы, высокий – 75-94%, средний – 50-74%, низкий – 30-49%, очень низкий уровень – менее 30%). 

 В области чтения оцениваются: 

1). Техника и навык чтения (скорость чтения «про себя» несплошного текста), при этом выделяют три уровня развития навыка чтения: 

 Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 25-

30 слов в минуту (на конец учебного года), понимание значения  отдельных слов и предложений, умение выделять главную 

мысль прочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль; 

 Среднему уровню развития навыка чтения соответствуют  слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 

ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту (на конец учебного года); 
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 Низкому  уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых 

пауз и четкости произношения, непонимания общего смысла прочитанного текста; 

    2). Навыки работы с текстом и информацией (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации), при этом 

выделяют три уровня умения работать с книгой: 

 Высокому уровню развития умения работать с книгой  соответствует способность ученика самостоятельно ориентироваться в какой - 

либо детской книге из доступного круга чтения. Легко вычленять на обложке и прочитывать название книги. Определять тему (о чем 

расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на обложке и в 

тексте); 

 Среднему  уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской 

книге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию автора, заглавие), определять тему, сопоставляя не менее 

двух основных внешних показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте); 

  Низкому уровню развития умения работать с книгой  соответствует такая деятельность ученика, при которой он обращается к книге 

только после напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), принимая во внимание главным образом 

иллюстрации на обложке и в тексте. 

В области русского языка оцениваются: 

1). Овладение учеником основными системами понятий и предметных учебных действий (фонетический разбор слова, номинативная 

функция слова); 

2). Сформированность  навыков правописания (списывание или письмо под диктовку слова, предложения или текста): 

 Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему материалу; 

  Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок не 

превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов; 

 Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок и недочетов 

превышает указанное количество; 

 3). Словарный запас и сформированность умений его самостоятельного использования и пополнения (критериями оценки 

сформированности устной речи являются: полнота и правильность ответа; степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

последовательность изложения; культура речи); при этом: 

 Высокому уровню развития устной речи  соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика без 

недочетов или допускается не  более  одной  неточности в речи; 
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 Высокому уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, предъявляемым к оценке высокого уровня, но 

сниженным вследствие допущенных учеником неточностей в речевом оформлении ответов; 

 Низкому  уровню развития устной речи соответствуют ответы ученика, в целом понимающему излагаемый текст, но отвечающему 

неполно, по наводящим  вопросам, допускающего ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые он 

исправляет только при помощи учителя. Излагая материалы несвязно, недостаточно последовательно, допуская неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний и предложений; 

4).  При выявлении уровня развития умений и навыков  по русскому языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, 

знаний и умений  по орфографии: 

 Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых  недочета; 

  Среднему  уровню развития навыка письма соответствует письмо, если имеется  2-3 существенных недочета (несоблюдение наклона, 

равного расстояния между буквами, словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и т.д.) и 1-2 негрубых недочета; 

 Низкому  уровню развития навыка письма соответствует письмо, которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше 

требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: частичные искажения формы букв, несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и 

строчных букв, наличие нерациональных соединений, искажающих форму  букв,  выход за линию рабочей строки, недописывание до нее, 

крупное и мелкое письмо, отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами  и словами. 

 В области математики оценивается овладение учеником основными системами понятий (о счете, числах, арифметических действиях, 

вычислении, величинах и действиях с ними); при определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать  

развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать простые задачи. Ориентироваться в 

простейших геометрических понятиях, при этом: 

1).  В устных вычислительных навыках: 

 Высокому уровню развития соответствует осознанное усвоение изучаемого материала и умение самостоятельно им пользоваться, 

производить вычисление правильно и достаточно быстро; 

 Среднему уровню развития соответствуют ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда 

использует  рациональные приемы вычислений; 

 Низкому  уровню развития соответствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала. 

2). В  письменных  вычислительных навыках: 

 Высокому уровню развития соответствуют  работы, выполненные правильно; 

 Среднему уровню развития соответствуют работы, в которых допущено не более 3 грубых ошибок; 

 Низкому уровню развития соответствуют работы, в которых допущено  более 3 грубых ошибок; 

3) в умении решать задачи: 
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 Высокому уровню сформированности соответствуют  работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно 

решить  задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

 Среднему уровню сформированности соответствуют работы и ответы, в которых ученик допускает отдельные неточности в 

формулировках, допускает ошибки в вычислениях и решениях задачи, но исправляет их сам или с помощью учителя; при этом в 

работах не должно быть более одной грубой ошибки и 3-4 негрубых ошибок; 

 Низкому уровню сформированности соответствуют работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач и 

вычислениями в них даже с помощью учителя, допускает   более 2 грубых ошибки; 

4).  В умении ориентироваться в геометрических понятиях: 

 Высокому уровню сформированности соответствуют  умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки (кривая 

и прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), распознавать геометрические 

фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, циркуль; 

 Среднему уровню сформированности соответствуют  умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик 

допускает неточности в определении существенных признаков фигур; 

 Низким уровнем определяются знания и умения, не соответствующие указанным  требованиям. 

 В области окружающего мира оценивается: 

1). Сформированность первичных представлений о природных объектах; 

2). Характерных признаках этих объектов и используемых для описания понятий (объекты живой и неживой природы; распознавание 

отдельных представителей различных классов животных и растений); 

3). Определение уровня развития умений и навыков   по ознакомлению с окружающим миром производится в соответствии  с требованиями  

программ на основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр: 

 Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой правильные, логически 

выстроенные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения явлений в окружающем и социальном мире; ученик способен 

установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике; 

 Среднему  уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой правильные, логически 

выстроенные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи  явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике; 

 Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик обнаруживает незнание  большей  части 

программного материала. Не справляется с выполнением практических работ (даже с помощью учителя). 
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 Сформированность регулятивных универсальных учебных умений определяется учителем на основе наблюдений за деятельностью детей 

на различных уроках: 

 Высокому уровню соответствует умение правильно  понять учебную задачу, самостоятельно и последовательно составить алгоритм 

действий, выбрать рациональные и оптимальные приемы и способы работы; 

 Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью учителя составить алгоритм действий, 

выбрать рациональные и оптимальные приемы и способы работы; 

 Низкому уровню соответствует непонимание учеником учебной задачи, составление  алгоритма действий только с помощью учителя, 

затруднения при выборе  рациональных и оптимальных приемов и способов  работы; 

 Сформированность познавательных универсальных учебных умений определяется учителем на основе наблюдений за деятельностью 

детей  в урочной и внеурочной деятельности на основе дидактических методик (по методике Н.Г.Лускуновой, которая включает схему 

анализа детских рисунков на школьную тему и краткую анкету, отражающую отношение детей к школе, к учебному процессу): 

 Высокому уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал 25-30 

баллов; 

 Среднему уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал 15-24 балла; 

 Низкому уровню школьной мотивации и учебной активности соответствуют работы и ответы, за которые ученик набрал менее 15  

баллов; 

 Определение уровня сформированности ценностных отношений личности учащихся производится по следующим параметрам: 

общественная активность, отношение к учению, к труду, к людям: 

1) общественная активность: 

 При высоком уровне развития ученик принимает активное участие в деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом 

обсуждает вопросы, правильно оценивает ситуацию, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать ребят, повести за собой; 

 При среднем  уровне развития ученик принимает активное участие в деятельности классного коллектива, следуя за другими 

ребятами, участвует в обсуждении отдельных  вопросов, но испытывает затруднения в  аргументации  своей точки зрения; 

 При низком  уровне развития ученик малоактивен  в деятельности классного коллектива,  предпочитает позицию зрителя, иногда 

увлекается порученным делом, но быстро охладевает к нему, не умеет аргументировать  свою точку зрения или неверно ее оценивает; 

2).Сформированность отношения к учению: 
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 При высоком уровне проявляется повышенный интерес учащегося к знаниям, который понимает необходимость хорошо учиться как 

долг, всегда добросовестен в учении; 

 При  среднем  уровне проявляется  интерес учащегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться,  добросовестен в 

учении, но иногда бывают срывы; 

  При низком  уровне  не проявляется интерес учащегося к знаниям,  добросовестен в учении тех предметов, которые ему нравятся, 

учится по принуждению, не проявляет старания; 

3) сформированность отношения к людям: 

 Высокий уровень характеризуется следованиям нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности 

помочь людям: товарищам, родителям, младшим; 

 Средний  уровень характеризуется следованиям нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко 

теряется,  проявляет  готовность помочь людям, но делает это неохотно; 

 Низкий  уровень характерен для такого поведения, когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных 

ситуациях, поступает вопреки часто интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда  следует нравственным нормам, если 

помогает кому-нибудь, то выполняет  это как повинность.  

 Уровни предметной успешности: 

1). Необходимый (базовый) уровень – решение типовой задачи. Где потребовалось ученику освоенные умения (Раздел «ученик научится»  

ООП НОО) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в ООП НОО); 

2). Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось ученику: 

 Либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «ученик может научиться» ООП НОО); 

 Либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний, (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). 

3). Максимальный уровень (не обязательный) - решение неизучавшейся в классе  «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые самостоятельно усвоенные знания и умения, требуемые на следующих 

ступенях обучения. Это демонстрирует исключительные успехи  отдельных учеников по отдельным предметам сверх школьных требований. 

Оценка личностных результатов. 
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· Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

· Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не 

подлежат итоговой оценке, т. к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

- предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающегося 

 Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной образовательной программы являются предметные достижения и 

приобретение универсальных учебных действий  при освоении основной  образовательной  программы начального  общего  образования, 

необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников, как  в рамках основной 

образовательной программы, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  основной образовательной программы выделяются отдельно  три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных  образовательных 

достижений обучающихся, продвижение в достижении  планируемых  результатов освоения основной образовательной программы; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных формируемых культурных предметных 

способов действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 

рабочего Портфолио.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
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Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности. 

В школе для оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

– 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.  

В состав портфеля достижений  включатся результаты, достигнутые обучающимся 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. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

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, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 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.; 
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– 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.; 

– 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, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности 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 ФГОС НОО. 

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. 

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

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата  А 4, в который входят: листы-разделители с 

названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Творческие работы, Достижения (Дипломы, Грамоты и другое)); тексты заданий и 

инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 

используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

 

Виды контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

      Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Данные виды работ проводятся в каждом классе. 

№/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего развития» 

и предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется учителем в  листе достижений и  

в  дневнике обучающегося. Определяется 

уровень ближайшего  развития ребѐнка.  

Результаты работы не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника.  

(констатирующая оценка) 

2. Диагностическая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

Направлена  на проверку 

пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть 

обучающимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  в  листе достижений 

отдельно по каждой отдельной  операции (0-1 

балл) и также не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника. 

(формирующая оценка) 
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в учебном 

предмете.  

3. Самостоятельная  

работа 

Не более  одного 

раза в  месяц  

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  составляются 

на двух  уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по основным 

предметным содержательным линиям. 

Обучающийся сам оценивает все задания, 

которые он выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей работы: указывает 

достижения  и трудности в данной  работе; 

оценивает  уровень выполненной  работы.  

Учитель  проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе обучающихся. 

Фиксация  в  листе достижений. 

(формирующая оценка) 

4. Решение  

проектной  задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление уровня 

освоения  универсальных учебных 

действий 

Экспертная  оценка по специально созданным 

экспертным картам. По каждому критерию 0-1 

балл(констатирующая оценка) 

5. Итоговая работа Конец апреля-

май 

Включает  основные  темы учебного  

года. Задания рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания  разного 

уровня по сложности  

Оценивание многобалльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение результатов  стартовой и 

итоговой работы 

(констатирующая оценка) 

6. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май  месяц Каждый обучающийся в конце года 

должен продемонстрировать 

(показать) все, на что он способен 

(выставка Портфолио;  

Философия этой формы оценки в смещение 

акцента с того, что обучающийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; перенос 
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 педагогического ударения с оценки на 

самооценку 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам; 

 портфолио;   

 справки по результатам психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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II. Содержательный раздел 

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

      Программа универсальных учебных действий разработана в соответствии с приказом МО и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 и является составной частью основной образовательной программы начального общего   образования МКОУ «Удачинская 

СОШ », рассчитана на четыре года обучения и предназначена для учащихся  с различными стартовыми возможностями. 

   Цель программы:  обеспечение  системного подхода к личностному развитию и формированию универсально учебных действий. 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определить понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

•определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

В программе отражены ценностные ориентиры начального образования, которые отражают следующие целевые установки нашего 

образовательного учреждения: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-   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;   

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

- 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; 

-  формирование чувства прекрасного; 

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: 

-   готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 



40 
 

 - готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества.         

Понятие «универсальные учебные действия» 
Способность обучающегося самостоятельно и успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться. Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции. 

Функции универсальных учебных действий: 
·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

          • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

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

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

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

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

от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

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

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
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научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

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

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

    • синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

          • выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

          • подведение под понятие, выведение следствий;  

          • установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

          • построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

          • доказательство; 

 Постановка и решение проблемы: 

          • формулирование проблемы; 

          • самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, 

партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

          • планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

          • постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

              • разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

          • управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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              • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных ресурсов УМК 

«Школа России») 

предмет УУД 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные 

Русский язык жизненное 

самоопределение, 

знакомство  с историей и 

культурой нашей страны, 

воспитание  любви и 

уважения к Родине. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения; 

преобразование 

письменной и устной 

речи; умение строить 

монологическую речь,  

участвовать в диалоге. 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу, действовать 

с учетом выделенных 

учителем ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать оценки 

учителя и товарищей. 

 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике, пользоваться 

знаками, символами, 

схемами, выделять 

главное, находить ответ на 

поставленный вопрос. 

 

Математика имение использовать знания 

в учении и повседневной 

жизни для исследования 

математической сущности 

предмета 

умение использовать 

различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения) 

применение умений для 

упорядочения, установления 

закономерностей на основе 

математических фактов, 

создания и применения 

моделей для решения задач. 

освоение знаний о числах 

и величинах, 

арифметических 

действиях, текстовых 

задачах, геометрических 

фигурах 
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Литературное 

чтение 

Смыслообразование  через 

прослеживание «судьбы 

героя» и ориентацию 

учащегося в системе 

личностных смыслов 

знакомство с культурно-

историческим наследием 

России, общечеловеческими 

ценностями. Осознание 

значимости чтения для 

своего дальнейшего 

обучения. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное, 

высказывание своей 

точки зрения и уважение 

мнения собеседника. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

понимать прочитанное 

 

умение самостоятельно 

выбирать интересующую 

литературу, устанавливать 

логическую причинно-

следственную 

последовательность событий 

и действий героев 

произведения;  

 

Умение передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде, 

выделять  

особенности разных 

жанров художественных 

произведений. 

 

 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

осознание себя членом 

общества и государства. 

Чувство любви к своей 

стране, природе 

 

 

 

способность к адекватной 

самооценке с опорой на 

знание основных 

моральных норм, 

самостоятельности и 

ответственности за свои 

поступки в мире природы 

и социуме. 

умение осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

соблюдение нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

 

усвоение первоначальных 

сведений о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений, 

характерных для 

природной и социальной 

действительности. 

 

 Технология развитие интереса к технике, 

миру профессий. 

Формирование мотивации 

успеха и достижений 

младших школьников, 

творческой самореализации  

 

развитие 

коммуникативной 

компетентности на 

основе организации 

совместно-продуктивной 

деятельности; 

 

освоение универсальных 

способов деятельности, 

применяемых как в рамках 

образовательного процесса, 

так и в реальной жизни. 

Формирование внутреннего 

плана действий на основе 

поэтапной отработки 

предметно-

преобразовательных 

действий; 

формирование картины 

мира материальной и 

духовной культуры как 

продукта творческой 

предметно-преобразующей 

деятельности человека 
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Английский язык Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения. 

Формирование толерантности 

умение строить 

монологическую речь,  

участвовать в диалоге на 

иностранном языке. 

действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя и товарищей. 

пользоваться знаками, 

символами, схемами, 

выделять главное, 

находить ответ на 

поставленный вопрос 

Изобразительное 

искусство 

способность к 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного искусства.  

 

усвоение системы норм и 

правил межличностного 

общения, 

обеспечивающую 

успешность совместной 

деятельности. 

использование элементарных 

умений, навыков и способов 

художественной 

деятельности. 

 

освоение первичных 

знаний  о мире 

пластических искусств: 

изобразительном, 

прикладном, архитектуре и 

дизайне. 

Физическая 

культура 

осознание необходимости 

применения навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

 

усвоение системы норм и 

правил межличностного 

общения 

освоение первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами физической 

культуры. 

 

овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. 

Основы мировых 

религиозных 

культур и 

светской этики 

способность к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Становление внутренней 

установки личности 

поступать согласно своей 

совести. 

усвоение системы норм и 

правил межличностного 

общения 

 

использование норм 

светской и религиозной 

морали в выстраивании 

конструктивных отношений 

в семье и обществе. 

 

первоначальные 

представления о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России 

музыка умение воспринимать и 

выражать своѐ отношение к 

музыкальному 

произведению 

использование 

музыкальных образов 

при создании 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

освоение первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами музыки. 

первоначальные 

представления о роли 

музыки в жизни человека, 

еѐ роли в духовно-

нравственном развитии 

человека. 
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  Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,   

 «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

    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. 

    В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в школе и вне ее, 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 

(партнѐра), 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. Чтение. Работа с текстом 

      (Метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,   

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск 

информации.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

•  определять тему и главную мысль текста; 
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• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

•  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

2.1.2. Формирование  ИКТ -  компетентности   обучающихся 
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     (Метапредметные результаты) 

В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные  и     

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

.Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото - и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на русском языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи , использовать сменные носители (флэш-карты); 

•   редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео - и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
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Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и  видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,  писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

•  определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.2. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. 

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 русскому  языку и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующей ступени образования. 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
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Выпускник получит возможность научиться проводить   фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского  литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

  оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн 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: 
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•проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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; 

 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 объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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: 
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• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

поддерживать разговор); 

•  самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

•  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

2.3. Литературное чтение. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  понимать цель чтения; поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

• • различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию; 
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• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

•   отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

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

• составлять краткую аннотацию  литературное произведение по заданному образцу; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

•  работать с детской периодикой. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих поняти; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

2.3.4. Творческая деятельность 
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Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст,  восстанавливать последовательность событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• 2.4. Иностранный язык (английский) 

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

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка;будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи;  

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

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

Чтение 

Выпускник научится: 
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• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 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; 

 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; 
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• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

начального общего образования; 

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

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами; 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, прилагательные,  глаголы). 

2.5. Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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• читать, записывать и сравнивать величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами, алгоритмов письменных арифметических действий; 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 

количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

2.5.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры; 

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

угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
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• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова; 

•  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

2.6. Окружающий мир 

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 существенные признаки; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать 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; 

•  обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

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

и безопасность человека; 
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• 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 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

•  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств  других людей и 

сопереживания им. 

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; 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки  у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства. 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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• 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 различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

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; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  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; 

•  оценивать и соотносить 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.  

2.8. Изобразительное искусство 

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

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

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, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объѐме 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; 

 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 путѐм трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 2.8.3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним;  
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 2.9. Технология 

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

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

•  научатся использовать приобретѐнные 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. 

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

Выпускник научится: 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий, как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

 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); 
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• 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 объѐмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 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; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой  или существенных ограничений по 

нагрузке) 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

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

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития  и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•  выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

   

 

    Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить 

свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
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 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Мониторинг достижения младшими школьниками планируемых универсальных учебных действий 

Для отслеживания планируемых универсальных учебных действий используется табло учѐта результатов формирования УУД. 

систематически отслеживаются педагогами фиксируются в системных табло учѐта.  

 

       Умения 

Ф.И.ученика 

Табло учѐта результатов формирования УУД 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

1                          

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры:  Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
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информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД ; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.                                                                                                                                 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Важным условием развития 

детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и 



67 
 

др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

Программы  учебных предметов формируются с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, 

а также выбранного комплекта учебников. 

Русский язык 

Пояснительная записка 

        Данная программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, сборника рабочих программ «Школа России» 

автор Л.М. Зеленина, издательство «Просвещение», 2011 год. 

    

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других 

школьных предметов. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной 

деятельности и подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.  

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.  

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции его духовной, культурно-исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.  

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 
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— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, еѐ составляющих — звуках речи, слове, 

предложении. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на предмет получения, передачи 

информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения; 

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

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

формирование развѐрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют универсальные учебные действия.  

Общая характеристика курса 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-

коммуникативную направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) 

углубляется изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для 

практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.) 

    Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания. 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение 

ритмичности, плавности письма являются задачами совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к 

данному виду учебной работы. 

 Содержание программы представлено такими содержательными линиями как:  

 Повторение пройденного в начале года 

 Синтаксис и пунктуация 

 Состав слова 

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Глагол  

 Повторение пройденного в конце года 
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Повторение пройденного в начале года: предложение, слово, части речи, их употребление в предложении; звуки речи, звуки и буквы; 

 Синтаксис и пунктуация: главные и второстепенные члены предложения ; подлежащее и сказуемое; второстепенные члены предложения 

 ( без деления на виды); распространѐнные и нераспространѐнные предложения; логическое ударение; интонация перечисления; 

Состав слова: основа и окончание; корень, приставка, суффикс; слова однокоренные и разные формы одного и того же слова; разбор слова 

по составу, правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова (существительных, прилагательных, глаголов с 

приставками и без приставок); чередование согласных в корне слова,  беглые гласные; правописание суффиксов -ик, -ек; правописание 

приставки по-, под-, об-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, с-; приставка и предлог; разделительный твѐрдый знак; непроизносимые согласные; 

сложные слова; 

Имя существительное: лексическое значение; основные грамматические признаки, род и число существительных, изменение 

существительных по числам и вопросам (по падежам), понятие о склонении существительных; существительные с твѐрдой и мягкой 

основами и их окончания в начальной форме; 

Имя прилагательное: лексическое значение, основные грамматические признаки; род и число прилагательных; изменение прилагательных 

по вопросам, числам, родам; понятие о склонении прилагательных, прилагательные с твѐрдой и мягкой основами; родовые окончания 

прилагательных; употребление имени прилагательного в речи (в предложении); 

Глагол: лексическое значение, основные грамматические признаки; время, лицо, число глаголов; правописание не с глаголами; 

употребление глагола в речи (в предложении); 

Место курса в учебном плане 

На предмет «Русский язык» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 675 ч. Содержание курса 

разработано на 560 ч, из них 50 ч отводится изучению русского языка в первом классе (5 ч в неделю, 10 учебных недель). Во 2—4 классах на 

изучение курса отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознает роль языка и речи в жизни людей; 

– понимает эмоции других людей, сочувствует, сопереживает; 

– высказывает своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Азбуки и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения  предмета «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривает последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
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– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делает выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывает небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушает и понимает речь других; 

– выразительно читает и пересказывает текст; 

– договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

– умеет работать в паре, группе; выполняет различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– отличает текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читает целыми словами; 

– отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывает текст; 

– составляет устный рассказ по картинке; 

-называет звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определяет роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твѐрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначает мягкость согласных звуков на письме; 

– определяет количество букв и звуков в слове; 

– пишет большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставит пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывает с печатного образца и пишет под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 
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– находит корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознает роль языка и речи в жизни людей; 

– понимает эмоции других людей, сочувствует, сопереживает; 

– обращает внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения  предмета «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определяет и формулирует цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривает последовательность действий на уроке; 

– высказывает своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

–работает по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делает выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывает информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушает и понимает речь других; пользуется приѐмами слушания: фиксирует тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читает и пересказывает текст; 

– договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

–  работать в паре, группе; выполняет различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения  предмета «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

– воспринимает на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
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– осознанно, правильно, выразительно читает целыми словами; 

– понимает смысл заглавия текста; выбирает наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливает текст; 

– делит текст на части, озаглавливает части; 

– подробно и выборочно пересказывает текст; 

– правильно называет звуки в слове, делит слова на слоги, ставит ударение, различает ударный и безударные слоги; 

– делит слова на части для переноса; 

– производит звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывает слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– пишет под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание 

совпадают; 

– видит опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– пишет без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова;  

слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой;  

пишет предлоги раздельно с другими словами; различает одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

 графически объясняет выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находит и исправляет орфографические ошибки на изученные правила; 

– находит корень в группе однокоренных слов, видит в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видит и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращает внимание на особенности употребления слов; 

– ставит вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится; 

– составляет предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагает по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечает на вопросы учителя по ходу чтения и на 

вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирает подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составляет небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
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– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулирует тему и цели урока; 

– составляет план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работает по плану, сверяя свои действия с целью, корректирует свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывает все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользуется разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекает информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывает и преобразовывает информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользуется словарями, справочниками; 

– осуществляет анализ и синтез; 

– устанавливает причинно-следственные связи; 

– строит рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформляет свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

– высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

– слушает и слышит других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договаривается и приходит к общему решению в совместной деятельности; 
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– задает вопросы. 

Предметными результатами изучения  предмета «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимает на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читает вслух; 

– самостоятельно прогнозирует содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производит звукобуквенный анализ доступных слов; 

– видит в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно пишет слова с буквами 

безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 

обозначения мягкости, ь разделительным; владеет способами проверки букв гласных и согласных в корне; пишет слова с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях 

имѐн прилагательных; графически обозначает изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находит и исправляет ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывает слова, предложения, текст, проверяет написанное; пишет под диктовку текст с изученными орфограммами и 

пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), правильно переносит слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, 

с ь; 

– находит в слове окончание и основу, составляет предложения из слов в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

-образовывает слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирает однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирает по составу доступные слова;  

выделяеть два корня в сложных словах; 

– распознает имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  

производит морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы; 

– определяет вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносит предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирает предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставит вопросы к второстепенным членам, определять, какие из 

них относятся к подлежащему, какие к сказуемому;  

выделяет из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видит в предложении однородные члены, ставит запятую в предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составляет предложения с однородными членами, употребляет их в речи; 

– осознает важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; 
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– читает художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на 

части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читает и понимает учебно-научные тексты (определяет количество частей, задавать вопрос к каждой части, составляет план, 

пересказывает по плану); 

– письменно пересказывает текст (пишет подробное изложение доступного текста). 

4-й класс 

– произносит звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производит фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

– правильно пишет слова с изученными орфограммами; 

– видит в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно пишет слова с изученными орфограммами, 

графически обозначает орфограммы, указывает условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находит и исправляет ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользуется толковым словарѐм; практически различает многозначные слова, видит в тексте синонимы и антонимы, подбирает синонимы 

и антонимы к данным словам; 

– различает простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставит запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух 

частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформляет на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

– производит синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

– разбирает доступные слова по составу; подбирает однокоренные слова, образовывает существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– пишет подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым 

заданием после соответствующей подготовки; 

– читает тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: самостоятельно 

осмысливает текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делит текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

– воспринимает на слух высказывания, выделяет на слух тему текста, ключевые слова; 

– создает связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Содержание 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определѐние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

 Русский язык 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков 

в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определѐние места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
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прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 

основе опорных слов.  

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Интонация. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определѐние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определѐние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. Интонация: повышение и 

понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); 

эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по контексту 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, устойчивых фразеологических 

оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Чередование согласных и беглые 

гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, 

эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, изменение признака, действие предмета, 

признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей 

речи по их лексико-грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть предложения (как член предложения). 

Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имѐн 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определѐние падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определѐние принадлежности имѐн существительных к 1, 

2 и 3-му склонению. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член предложения. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  числам и  падежам, кроме  

прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имѐн прилагательных. Прилагательное как член 

предложения. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 

и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» 

и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

                                                           
. 
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Способы определѐния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неопределѐнной форме: 

решать, косить и т.д.). Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределѐнной форме: стеречь, беречь и 

т.д. Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объѐме изученного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член предложения). Употребление наречий в 

речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Синтаксис.Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и различия. Порядок слов в 

предложении. Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация 

(повышение и понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, просьбы, 

приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и еѐ значение для выражения законченности высказывания 

(мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование разных принципов правописания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
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 не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащихся — еѐ содержательности (знания 

предметов речи); формирования правильности речи (грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности 

(соответствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие логической стороны 

речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-

смысловую стороны речи, паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов 

речи: внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в тестах синонимов и антонимов. 

2 класс 

170 ч (5 часов в неделю) 

Фонетика и графика (50ч) 

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. Основные гласные звуки [а], [о], [у] [ы], [и], 

[э]; гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами е, ѐ, ю, я. Двух звуков [йэ] [йо] [йу] [йа] в начале слова, после гласных и 

после разделительного мягкого знака. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам. Звук [й] и буква й. 

Различие звуков [й] и [и] и букв, их обозначающих. 



81 
 

Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове.  Сильная и слабая позиции гласного звука в слове без (терминологии). 

Соотношение произношения и обозначения их на письме. 

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая позиции парных согласных звуков в слове. Соотношение  

произношения и обозначения их на письме. Парные и непарные согласные по твѐрдости и мягкости. Обозначение мягкости согласных на 

письме ь (мягким знаком) и буквами е, ѐ, ю, я. Разделительный мягкий знак (ь). 

 Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, фамилиях,  кличках животных, названиях городов, рек и 

т.д.  

Лексика. Обогащение словарного состава речевой деятельности учащихся и расширение тематики их самостоятельных высказываний. 

Уточнение сравнение и различение лексического значения изучаемых частей речи (имя существительное, имя прилагательное и глагол). 

Толкование значения слов через подбор синонимов и антонимов. Многозначные слова и речевые ситуации их употребления. Особенности 

лексики различных типов текстов (описание, повествование; сказка, загадка и.т.д.). 

Морфология и морфемика (56ч) 

Части  речи (30ч) 

 Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени существительного. Вопросы кто? что? Изменение 

существительных по числам. Имя собственное. Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Вопросы что делать? Что 

сделать? Изменение глаголов по числам. Имя прилагательное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени прилагательного. 

Вопросы: какой? какая? какие? какое? Изменение имѐн прилагательных по числам.  

Предлог. Значение предлога в речи.  Раздельное написание предлогов со словами.  

Состав слова(26ч) 

Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова близкие по смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие 

одинаково звучащий и пишущийся корень, но не однокоренные. Многозначные слова. Безударные гласные и их обозначение на письме. 

Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные согласные и их обозначение на письме. Способы проверки безударных гласных и 

парных согласных в корне слова (изменение числа, подбор однокоренных слов). Понятие об орфограмме.  

Синтаксис и пунктуация (20ч) 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, состоящие из одного или нескольких слов. Виды предложения по 

цели высказывания (повествовательное,  побудительное,   вопросительное) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. Интонация. Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). Главные члены предложения. Связь слов в предложении. Текст. Типы текстов  (повествование, описание).  

Повторение пройденного материала за год (10ч) 

Чистописание (34) 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д.  Работа над формами букв и их 

соединениями в словах. Письмо строчных, прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания:1) и.  ш, И, Ш, п, р, т, е; 2) л, м, 
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Л, М, Я, я, А; 3) у, ц, щ, ч, У, Ц, Щ, Ч; 4) Сс, Ее, Оо, а, д, б; 5) ь, ы, ъ и их варианты в соединениях; 6) н, ю, Н, Ю, Кк; 7) В, Зз, Ээ, Жж ,Хх, ф; 

8) ф, у, г, п, т, р, б, д. Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию.    Письмо букв, соединений,   в 

которых наиболее часто допускаются недочѐты при их начертании: П, Р, Ж, У, Я, Х, Н, К, Ф и др.; а, у, д, з, в, б, т и  др. Связное, ритмичное 

письмо слов и предложений.          

3 класс 

170 ч (5 часов в неделю)  

Повторение. (18ч) 

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. Сильная и слабая позиции гласного и 

согласного звука в слове. Произношение и обозначение  на письме ударных и безударных гласных, парных и непарных согласных. Понятие 

об орфограмме. Мягкие и твѐрдые согласные; обозначение мягких согласных на письме. Слово как единица языка. Значимые части слова. 

Корень слова. Однокоренные слова. Слова как части речи. Имя существительное; лексическое значение; вопросы кто? что? начальная 

форма; употребление в предложении. Имя прилагательное; лексическое значение; вопросы: какой? какая? какие? какое?; изменение по 

числам; словосочетание  прилагательных с существительными; употребление в предложении. Глагол; лексическое значение; вопросы что 

делать? что сделать?; употребление в предложении.  

Предложение.(17ч) Словосочетание. Текст. Типы текстов  (повествование, описание). Связь слов в предложении. Главные члены 

предложения. Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки).  Предложения повествовательные,  побудительные, 

вопросительные. Интонация (восклицательная и невосклицательная).  

Слова близкие по значению и противоположные. Многозначность слова. Объяснение значения слова подбором синонимов и антонимов. 

Употребление в речи устойчивых словосочетаний. Особенности словарного состава пословиц, поговорок,  загадок. Смысловое значение и 

эмоциональные оттенки слова, передаваемые словообразовательными средствами языка (приставками, суффиксами).  

Морфология и морфемика (125ч) 

Состав слова (63ч) 

Значение части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 

Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова 

(существительных, прилагательных, глаголов с приставками и без приставок). Правописание суффиксов –ик, -ек. Правописание гласных и 

согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, над-, с-. Приставка и предлог. Разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Непроизносимые согласные. Двойные согласные. Сложные слова. Соединительные гласные о и е.  

Части речи (62ч) 

Имя существительное (22ч) 

Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление природы, действие или признак. Существительные собственные 

и нарицательные. Основные грамматические признаки имени существительного. Вопросы кто? что? Начальная форма имени 
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существительного. Род, число, изменение существительных по вопросам (падежам). Понятие о склонении существительных.  

Существительные с твѐрдой и мягкой основами и их склонение. Употребление существительных в речи. Роль в предложении.  

Имя прилагательное (18ч) 
Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Вопросы какой? какая? какие? какое?  Связь прилагательных с 

существительными. Изменение имѐн прилагательных по числам, родам. Род прилагательных. Понятие о склонении прилагательных. 

Родовые окончания прилагательных. Употребление прилагательных в речи.  

Глагол(22ч) 

Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Неопределѐнная форма глагола. Вопросы что делать? Что сделать? Изменение 

глаголов по числам. Глаголы, обозначающие действие предмета, его состояние, изменение признака предмета. Время, лицо, число глаголов. 

Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Понятие о личных окончаниях глаголов. 

Правописание не с глаголами. Употребление глаголов в речи (в предложении). 

Личные местоимения Общее понятия о личных местоимениях.  

Повторение пройденного материала за год (10ч) 

4  класс 

172 ч (5 часов в неделю) 

Морфология (120ч) 

Имя существительное (40ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, изменение по числам и вопросам. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Склонение имен существительных 1,2 и 3 склонения. 

Правописание безударных личных падежных окончаний существительных с твердой и мягкой основами, кроме существительных на – мя, -

ий, -ие, -ия. Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний существительных во 

множественном числе.  Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. Существительные как член предложения. 

Употребление мен существительных в речи. 

Имя прилагательное (25ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с существительными. Изменение прилагательных по 

родам, числам и вопросам. 

Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа мужского и среднего рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных  женского рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами. 
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Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. Способы проверки. 

Прилагательное как член предложения. Употребление имен прилагательных в речи. 

Личные местоимения. (7ч) 

Местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя существительное. Личные местоимения я. Ты, он, она, оно, 

мы, вы, они. Личные местоимения единственного  и множественного числа. 

Склонение личных местоимений единственного  и множественного числа. Правописание  личных местоимений с предлогами. Личные 

местоимения как член предложения. Употребление личных местоимений в речи. 

Глагол(45ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределѐнная форма глагола. Вопросы что делать? что сделать? Время, лицо, 

число глаголов. Изменение глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов.  I и II 

спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов  I и II спряжения. Мягкий знак в глаголах 2-го лица 

единственного числа и в глаголах неопределѐнной формы - стеречь, беречь и др. Различие правописания глаголов на -тся–-ться. Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи.  

Наречие (3ч) 

   Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия называющие признак, время, место и направление 

действия.   Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. Употребление в речи. Наречие как член предложения.  

Синтаксис и пунктуация (30ч) 
 Предложение. Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (обстоятельство, определение, дополнение). 

    Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены предложения. 

     Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные сказуемые; однородные второстепенные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами с союзами и без союзов. 

     Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях без союзов и с союзами и, а, но. Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными 

сказуемыми.     Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 

   Обращение (общее знакомство). Знаки препинания в предложениях  с обращением. Особенность интонации предложений с 

обращением. 

Повторение (22 ч) 

Проверка и оценка усвоения программы. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные и т. д.), обучающие изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: II класс — 8—10; III класс — 10—12; IV класс — 12—15. Количество слов в текстах, 

предназначенных для контрольных диктантов: I класс, конец года — 15—17; II класс, первое полугодие — 25—30, конец года — 35—45; III 
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класс, конец первого полугодия — 45—55, конец года — 55—65; IV класс, конец полугодия — 65—70, конец года — 75—80. Количество 

слов в текстах для изложений: II класс, первое полугодие – примерно 40-50 слов, конец года – 50-65 слов; III класс, конец первого полугодия 

– 60-70 слов, конец года – 70-85 слов; IV класс, конец первого полугодия – 80-90 слов, конец года – 95-100 слов. В текстах, предназначенных 

для изложения, количество слов для каждого класса соответственно увеличивается на 15—20. Содержание текстов оказывает 

познавательное, воспитательное воздействие на учащихся. 

Критерии  усвоения содержания программы 

№ 

изучаемого  

модуля 

Тема 

изучаемого модуля 

Уровни усвоения модуля 

Стандарт Повышенный  

1.  «Фонетика и 

графика» 

различает звуки и буквы; 

• характеризует звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

называет  последовательность букв в русском  алфавите, 

пользуется алфавитом для упорядочивания слов и  поиска 

нужной информации. 

Проводит фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивает правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

2.  «Орфоэпия» 

 

• соблюдает нормы русского языка в собственной речи и 

оценивает соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 

 

Находит при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращается за помощью 

(к учителю, родителям и др.). 

3.  «Состав слова • различает изменяемые и неизменяемые слова; 

• различает родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

• находит в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Разбирает по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивает 

правильность проведения разбора слова 

по составу. 

4.  «Лексика» • выявляет слова, значение которых требует уточнения; 

• определяет значение слова по тексту или уточнять с по- 

подбирает синонимы для устранения 

повторов в тексте; 
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мощью толкового словаря. 

 

• подбирает антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различает употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивает уместность использования 

слов в тексте; 

5.  «Морфология» • определяет грамматические признаки имѐн 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определяет грамматические признаки имѐн прилагатель_ 

ных — род, число, падеж; 

• определяет грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 

будущем времени), спряжение. 

 

• проводит морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивает правильность 

проведения морфологического разбора; 

• находит 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. 

6.  «Синтаксис» • различает предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливает при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицирует предложения по цели высказывания, 

Находит 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определяет восклицательную/невосклицательную инто- 

нацию предложения. 

• различает второстепенные члены 

предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполняет в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, 

синтаксический),оценивает правильность 

разбора; 

• различает простые и сложные 

предложения 

 

Литературное чтение. 



87 
 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, сборника рабочих программ «Школа России», автор Л.Ф.  Климанова. Программа по литературному чтению  является 

составной частью основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Удачинская СОШ».    

    

Цель рабочей программы. 

Создание  благоприятных условий для  полноценного интеллектуального развития каждого ребенка на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Реализация в процессе обучения первой цели связана, прежде всего, с организацией работы по развитию мышления ребенка, формированием 

его творческой деятельности. 

Задачи программы: 

 дать представление о практической реализации компонентов государственного образовательного стандарта при изучении предмета 

 конкретно определить содержание, объѐм, порядок изучения  предмета с учѐтом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

       Рабочая программа по  предмету «Литературное чтение» для 1 класса представлена двумя разделами: «Обучение грамоте» - «Чтение».  

        Продолжительность раздела «Обучение грамоте» до 23 учебных недель, 4 ч в неделю, что составляет 92 часа.  

В обучении грамоте выделяются три  периода: подготовительный, буквенный и послебуквенный.  

Продолжительность   раздела «Обучение грамоте» определяется темпом деятельности учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Обучение чтению идет параллельно с обучением письму с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. На уроках дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок 

следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают 

процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целыми словами чтения предложений и связных текстов. Наряду с 

формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, 

обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика.  

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой и 

мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на 

чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

В период обучения грамоте получает дальнейшее развитие связная речь учащихся, повышается культура их речевого общения. 
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Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов произношения уделяется постоянное внимание как на 

уроках обучения грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми. 

В это же время на занятиях внеклассным чтением  в 1 классе (1 раз в неделю 15-20 минут на уроке) во 2- 4 классах 1 раз в две недели у 

учеников формируется интерес к детской книге и самостоятельному чтению. Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения 

грамоте, применяются ими в процессе коллективного чтения  детских книг на   занятиях внеклассным чтением. Ведущий метод обучения — 

метод чтения-рассматривания детских книг. 

 Литературное чтение — один из основных  предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

         Предмет литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. 

Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 
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В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 

текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. Курс литературного чтения пробуждает 

интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. Изучение предмета 

«Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 

(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 
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объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, 

ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по развитию умения постигать 

смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются 

умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы 

речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 

проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с 

опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный 

запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 

такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, 

идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музы-

кальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного 

образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли 

актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачѐт используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах. 

Место курса в учебном плане 

  «Литературное чтение» рассчитано  на 448ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч.  (4 ч. в неделю, 10 учебных 

недель), во 2-4 классах по 136 ч. ( 4 ч. в неделю, 34  учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 
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2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки  героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

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

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
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8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 
Содержание. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность 

поведения героев. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси, начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 
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Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотнесение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 

пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотнесение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 
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причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания.  Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 
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Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

Критерии  усвоения содержания программы 

№ Тема Уровни усвоения модуля 
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изучаемого  

модуля 

изучаемого модуля Стандарт Повышенный  

7.  Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

• осознает значимость чтения для дальнейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимает (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определяет 

главную мысль и героев произведения, отвечает на 

вопросы по содержанию произведения, определяет 

последовательность событий, задает вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформляет свою мысль в монологическое речевое вы- 

сказывание небольшого объѐма (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• ведет диалог в различных учебных и бытовых ситуациях 

общения, соблюдая правила речевого этикета; участвует в 

диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работает со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, определяет значение 

слова по контексту), целенаправленно пополняет свой 

активный словарный запас; 

• читает  (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читает осознанно и выразительно доступные по объѐму 

произведения; 

• ориентируется в нравственном содержании 

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности худо-

жественного текста и высказывать 

собственное  суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать своѐ отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами 

(из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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прочитанного, осознает сущность поведения героев, 

самостоятельно делает выводы, соотносит поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентируется в построении научно-популярного и 

учебного текста и использует полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использует простейшие приѐмы анализа различных 

видов текстов: устанавливает причинно-следственные 

связи и определяет главную мысль произведения; делит 

текст на части, озаглавливает их; составляет простой 

план; находит различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использует различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрирует содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливает связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объясняет (поясняет) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулирует, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимает текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передает содержание прочитанного или прослушанного 

с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передает содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждает прочитанное, доказывает  

собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт 
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8.  Творческая 

деятельность 

• читает по ролям литературное произведение; 

• использует различные способы работы с деформиро- 

ванным текстом (устанавливает причинно-следственные 

связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; дает последовательную 

характеристику героя; составляет текст на основе плана); 

• создает собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению. 

• творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

9.  Литературоведческая 

пропедевтика 

• сравнивает, сопоставляет, делает элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два три существенных 

признака; 

• отличает прозаический текст от поэтического; 

• распознает особенности построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов,  

понятий структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выра_ 

зительност; 

• определять позиции героев 

художественного текста, позицию 

автора художественного текста 

Математика. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования., сборника рабочих программ  «Школа России» автор М. И. Моро, Ю. М. Колягин, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. 

Волкова, С. В. Степанова «Математика. 1 – 4  классы» (2011). 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика  
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 
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 — формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

 — развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 — развитие пространственного воображения; 

 — развитие математической речи; 

 — формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 — формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 — формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 — развитие познавательных способностей; 

 — воспитание стремления к расширению математических знаний; 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а 

также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нѐм объединѐн арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической 

науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 

изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

При изучении сложения и вычитания в пределах 10 дети знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, 

терминами равенство, неравенство. Помимо терминологии, дети усваивают и некоторые элементы математической символики: знаки 

действий (плюс, минус); знаки отношений (больше, меньше, равно).  

Наряду с простыми задачами вводятся и задачи составные, направленные главным образом на применение знаний конкретного 

смысла действий, на сопоставление различных случаев использования одного и того же действия. В программе заложена основа, 

позволяющая учащимся овладеть определенным объемом математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно 

изучать математические дисциплины в старших классах. Однако постановка цели - подготовка к дальнейшему обучению - не означает, что 

именно на этой ступени у учащихся должно начаться формирование элементов учебной деятельности. На основе этой деятельности у 

ребенка возникает теоретическое сознание и мышление, развиваются соответствующие способности, в этом возрасте у детей происходит 

также становление потребности и мотивов учения. 
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Планировании прослеживается процесс обучения детей умению анализировать содержание задач, объясняя, что известно и что 

неизвестно, в задаче, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи, составлять план решения, 

обосновывать выбор каждого арифметического действия и пояснять полученные результаты, записывать решение задачи на первых порах 

только по действиям, а в дальнейшем и составлять по условию задачи выражение, вычислять его значение, устно давать полный ответ на 

вопрос задачи и проверять правильность еѐ решения. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание их 

практического значения и пробуждает у учащихся интерес к математическим знаниям. Решение текстовых задач позволяет  расширять 

кругозор ребѐнка, знакомя его с самыми разными сторонами окружающей действительности. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе 

обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности при решении математических задач (распределять поручения 

для поиска доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский 

язык, природоведение, трудовое обучение). Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с одной стороны, 

применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые на уроках математики, а с другой – уточнять и совершенствовать их в 

ходе практических работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам. 

Уделяя значительное внимание формированию у обучающихся осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до 

автоматизма навыков вычислений, программа обеспечивает вместе с тем и доступное для детей обобщение учебного материала, понимание 

общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей, которые существуют между 

рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают не только содержание, но и система расположения материала, который сгруппирован 

так, что изучение связанных между собой понятий действий, задач сближено во времени. 

Концентрическое построение курса математики, связанное с последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать 

необходимую постепенность в нарастании трудности учебного материала и создаѐт хорошие условия для совершенствования формируемых 

знаний, умений и навыков; обеспечивает доступность обучения, способствует пробуждению у обучающихся интереса к занятиям 

математикой, накоплению опыта моделирования (объектов, связей, отношений) – важнейшего метода математики.  Курс  является началом и 

органической частью школьного математического образования.  

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллективного способа обучения,  

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словесных (рассказ, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 
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 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – иллюстративного, частично – 

поискового                       (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

Место в учебном плане 

На  предмет «Математика»  в каждом классе начальной школы отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе 132 ч. 

(33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 ч. ( 34 учебные недели в каждом классе).  

Результаты изучения  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

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

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео - и 

графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  
— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Содержание  

Числа и величины 
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Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Величины и единицы их измерения. Единицы массы , вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности 

вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)…». Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность 

труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на нахождение доли целого и целого по значению его 

доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе - дальше, между 

и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных документов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; фиксирование результатов сбора. 
Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

Критерии  усвоения содержания программы 

№ 

изучаемого  

модуля 

Тема 

изучаемого модуля 

Уровни усвоения модуля 

Стандарт Повышенный  

10.  Числа и величины • читает, записывает, сравнивает, упорядочивает числа от 

нуля до миллиона; 

• устанавливает закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составляет 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• читает и записывает величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — 

час — минута, минута —секунда; километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр).  

• классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

11.  Арифметические 

действия 

• выполняет письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

• выполняет устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия). 
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числе с нулѐм и числом 1); 

• выделяет неизвестный компонент арифметического 

действия и находит его значение 

12.  Работа с текстовыми 

задачами 

• анализирует задачу, устанавливает зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определяет количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирает и объясняет выбор действий; 

• решает учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 

действия) 

• решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения 

задачи. 

13.  Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

• описывает взаимное расположение предметов в прост- 

ранстве и на плоскости; 

• распознает, называет, изображает геометрические фи- 

гуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполняет построение геометрических фигур с задан- 

ными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

• использует свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач; 

• распознает и называет геометрические тела (куб, шар); 

. 

научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела:  

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

14.  Геометрические 

величины 

• измеряет длину отрезка; 

• вычисляет периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивает размеры геометрических объектов, расстоя- 

ния приближѐнно (на глаз). 

научиться вычислять периметр и 

площадь различных фигур прямоугольной 

формы. 

 

15.  Работа с информацией читает несложные готовые таблицы; 

• заполняет несложные готовые таблицы; 

• читает несложные готовые столбчатые диаграммы. 

• читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

• достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 
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• сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм 

 

Окружающий мир. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа по окружающему миру  разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, сборника рабочих программ «Школа России», автор А.А. Плешаков, издательство «Просвещение», 2011 

год. 

    Изучение  «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

   Специфика  «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

   Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым  

обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 
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образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. 

   Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит 

в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

   Значение курса состоит также в том, что в ходе его из учения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо - и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.    Существенная особенность курса 

состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика  
   Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 2) идея целостности мира;  3) идея уважения к миру. 

   Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере.   Фундаментальная идея 

целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости 

людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, со временной социальной жизни, которые присутствуют в 

про грамме каждого класса. 

   В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения 

явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 
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творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения за дач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 

разделе программы. 

   В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы 

виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

   Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за еѐ стенами.  Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родите ли учащихся в повседневном общении со своими детьми, 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных 

уроков, обобщающих уроков.   Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

 

Ценностные ориентиры содержания  
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 
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Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям.  

Место в учебном плане 

  На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 

классе —66ч (33 учебные недели)  2, 3 и 4 классы – по 68 ч.(34 учебные недели). По учебному графику 34 недели и 2 дня, выходит 70 часов. 

Результаты изучения  

   Освоение «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

   Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



112 
 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.), в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

При изучении  «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

СОДЕРЖАНИЕ  (270ч) 

Человек и природа 

 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
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 Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли.  Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

 Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

 Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

 Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные 

экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

  Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

 Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль 

денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 
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 Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

          Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

 Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

 Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

 История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Критерии  усвоения содержания программы 

№ 

изучаемого  

модуля 

Тема 

изучаемого модуля 

Уровни усвоения модуля 

Стандарт Повышенный  

 

1. 

Человек и природа • узнает изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывает на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделяет 

их существенные признаки; 

• сравнивает объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводит простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводит несложные наблюдения в окружающей среде 

и ставит опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следует 

инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использует естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

•использовать при проведении 

практических работ инструменты ИКТ 

(фото и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 
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письменных высказываний; 

• использует 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; 

• использует готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживает простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использует их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определяет характер взаимоотношений человека и 

природы, находит примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека 

•пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

•выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

•планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

 

2. 

Человек и общество • узнает государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; описывает 

достопримечательности столицы и родного края; находит 

на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

— Москву, свой регион и его главный город; 

• различает прошлое, настоящее, будущее; соотносит 

изученные исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; находит место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• использует дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находит факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличает 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивает характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

• 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 сооб-щества, 

этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность 
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сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использует различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в 

коллективной ком-муникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде; 

 

 

Музыка. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая  учебная программа по  музыке для  1-4  классов разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта второго поколения  начального  общего образования 2010 года, 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, 2010.  

        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: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 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; 

 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; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 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. 

Общая характеристика учебного предмета  
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   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. 

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. 
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      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 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»: 
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- 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 - ориентированный 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: 

       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; 
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         - 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; 

         - 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. 
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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 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. 

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‖- 4 ч.  

2. ―День, полный событий‖-4 ч. 
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3. ―О России петь – что стремиться в храм‖-4 ч. 

4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -4 ч. 

5. ―В музыкальном театре‖-7 ч. 

6. ―В концертном зале‖-6 ч. 

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖-4 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.  

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‖-4 ч. 

4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -4 ч. 

5. ―В музыкальном театре‖-6 ч. 

6. ―В концертном зале‖-6 ч. 

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖-5 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. 

Свиридов. 

Критерии  усвоения содержания программы 

№ 

изучаемого  

модуля 

Тема 

изучаемого модуля 

Уровни усвоения модуля 

Стандарт Повышенный  

 

1. 
Музыка в жизни 

человека 

• воспринимает музыку различных жанров, размышляет о 

музыкальных произведениях как способе выражения 

• реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-
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чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликается на искусство, выражая своѐ отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентируется в музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставляет различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценит 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощает художественно-образное содержание и инто- 

национно-мелодические особенности профессионального 

и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

 

 

2. 
Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

• соотносит выразительные и изобразительные интона- 

ции, узнавает характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощает особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдает за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознает художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общается и взаимодействует в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплоще- 

ния различных художественных образов. 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 Музыкальная картина 

мира 

• исполняет музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 
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движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определяет виды музыки, сопоставляет музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивает и соотносит содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

инициативу в выборе образцов 

профессионального 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.).  

Технология. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

-авторской программы Н. И. Роговцевой, С. В. Анащенковой  «Технология».  

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с 

технологической направленностью. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, 

оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 

способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык 

выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на 

уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даѐт ребѐнку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 

внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребѐнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: - приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  
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- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;  

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Общая характеристика. 

Теоретической основой данной программы являются:  

- деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности. 

- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только 

как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.  

Основные задачи: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражѐнного 

в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями;  

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности;  

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; на основе овладения культурой проектной деятельности:  

- формирование внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда. 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приѐмов и 



128 
 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с 

инструментами, организации рабочего места;  

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках. 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов.  

. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты;  

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами. 

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

учатся экономно расходовать материалы;  

     - осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

     - учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

- знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

Программа предусматривает использование математических знаний. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.  

Место «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе  отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 

ч – во 2, 3, и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения  
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты  
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  
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4.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  

5.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления.  

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

4.Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации. 

6.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

7.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

8.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты  
1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности.  

4.Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач.  

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их. 
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Содержание тем учебного. 

Изготовление изделий из бумаги  

Изготовление изделий из природных материалов  

Изготовление изделий из пластичных материалов  

Изготовление изделий из текстильных материалов  

Домашний труд  
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий ремонт одежды с использованием текстильных материалов: 

приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями.  

Критерии  усвоения содержания программы 

№ 

изучаемого  

модуля 

Тема 

изучаемого модуля 

Уровни усвоения модуля 

Стандарт Повышенный  

1.  Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

• называет наиболее распространѐнные в своѐм регионе 

традиционные народные промыслы и ремѐсла 

,современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимает общие правила создания предметов рукотвор- 

ного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализирует предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществляет 

корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий. 

•понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражѐнных 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.  Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

• на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирает 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирает и выполняет в зависимости от свойств освоен- 

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или 

предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный 

практический результат и 
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ных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходует используемые материалы; 

• применяеь приѐмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертѐжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла) 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 

декоративно- 

художественной задачей. 

3.  Конструирование и 

моделирование 

 

• анализирует устройство изделия: выделяет детали, их 

форму, определяет взаимное расположение, виды 

соединения деталей; 

• решает простейшие задачи конструктивного характера 

по изменению вида и способа соединения деталей: на до- 

страивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливает несложные конструкции изделий по ри- 

сунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

•соотносить объѐмную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

•создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской задачи 

или передачи 

Определѐнной художественно-

эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

4.  Практика работы на 

компьютере 

 

• соблюдает безопасные приѐмы труда, пользование пер_ 

сональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации для решения доступных 

конструкторско-технологических задач;  использует 

простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активирует, читает информацию, выполняет 

задания;• создает небольшие тексты. 

• пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в 

сети 

Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 
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Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов разработана на основе: 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; 

издательство «Просвещение», Москва - 2010г. 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется 

кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает 

в себя программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 

счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, приведенных 

в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам движений, которые имеют огромное значение в 

укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое воздействие на 

физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют 

элементарные знания о личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

Освоение физической культуры в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование двигательного опыта, воспитание активности и 

самостоятельности в двигательной деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение разнообразным комплексам акробатических, 

гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры 

общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; обучение простейшим способам измерения 

показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; - формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; - воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 
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- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, 

личностного и деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

Программа включает в себя содержание только урочных форм занятий по физической культуре. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой  и вариативной. Освоение базовых основ 

физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация к жизни и 

эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Базовая часть: 

- Основы знаний о физической культуре: 

- естественные основы, социально-психологические основы, приѐмы закаливания, способы саморегуляции, способы самоконтроля 

- Легкоатлетические упражнения: бег, прыжки,  метания. 

- Гимнастика с элементами акробатики:  построения и перестроения, общеразвивающие упражнения с предметами и без, упражнения в 

лазанье и равновесии, простейшие акробатические упражнения, упражнения на гимнастических снарядах. 

  - Лыжная подготовка: попеременный двушажный ход без полок и с палками, подъѐм «лесенкой», спуски в высокой и низкой стойках. 

 - Подвижные игры: освоение различных игр и их вариантов, система упражнений с мячом 

2. Вариативная часть:  - подвижные игры с элементами баскетбола. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,  

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 

Естественные основы 

1–4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. Выполнение основных 

движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы 

3–4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их 

регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с 

изменением амплитуды.  

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Подвижные игры 

1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения и безопасность. 
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Гимнастика с элементами акробатики 

1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, 

бега, прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц. 

Легкоатлетические упражнения 

3–4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, 

элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности  на урока 

Место в учебном плане 

На предмет «Физическая культура» базисным учебным планом начального общего образования выделяется 405 ч. из них 99 ч 

отводится в первом классе (3 ч в неделю, 33 учебных недель). Во 2—4 классах на изучение курса отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).   

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Вид программного материала Количество часов (уроков) 

  Класс 

  1 2 3 4 

1 Базовая часть 77 87 87 85 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 14 14 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 16 16 16 

1.4 Легкоатлетические упражнения 22 39 39 39 

1.5 Кроссовая подготовка 18 18 18 18 

2 Вариативная часть 22 15 15 17 
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2.1 
Подвижные игры c элементами 

баскетбола 
22 15 15 17 

 ИТОГО: 99 102 102 102 

 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов:  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— 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: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 
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— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по развитию 

физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала, настоящая программа соотносит учебное 

содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представлены соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 

основами акробатики», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Подвижные  игры». При этом каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорта. В содержание программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы  внутри разделов по 

признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет отбирать 

физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 
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В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 

развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности.  

Критерии  усвоения содержания программы 

Тема 

изучаемого модуля 

Уровни усвоения модуля 

Стандарт Повышенный  

Знания о 

физической 

культуре 

• ориентируется в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризует 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; 

• раскрывает на примерах (из истории, в том числе род- 

ного края, или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентируется в понятии «физическая подготовка», 

характеризует основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость). 

• выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

• отбирает и выполняет комплексы упражнений для ут- 

ренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

• организовывает и проводит подвижные игры и сорев- 

нования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдает правила взаимодействия с игроками; 

• измеряет показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 

вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкульт_ режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств 
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Физическое 

совершенствование 

• выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивает величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполняет тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

• выполняет организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполняет акробатические упражнения (кувырки, стой- 

ки, перекаты); 

• выполняет гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполняет игровые действия и упражнения из подвиж- 

ных игр разной функциональной направленности. 

•сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

• • выполнять передвижения на лыжах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

Учащиеся должны знать: 

Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх; 

О способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических биологических процессов в осуществлении 

двигательных актов; 

О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля 

за деятельностью этих систем; 

Об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении; 

О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности воздействий на организм; 

О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

Об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих процедур, профилактики осанки и 

поддержание достойного внешнего вида; 

О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

Уметь: 

Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 
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Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, контролировать рыжим нагрузок по внешним 

признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по индивидуальным планам; 

Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой. 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основные движения в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью 

бега до 60 м по дорожке стадиона, другой ровной открытой местности; бег в равномерном темпе до 10 мин; быстро стартовать из различных 

исходных положений; сильно отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого разбега с 7-6 шагов; лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 

препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбеге с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180º - 360º; совершать опорные прыжки 

на горку с гимнастических матов, коня, козла; проплывать 25 м. 

В метаниях на дальность и на меткость: метать не большие предметы массой 150 г на дальность из разных исходных положений (стоя, с 

колена, сидя) правой и левой рукой (с места и с 1-3 шагов разбега); толкать набивной мяч массой 1 кг с одного шага; попадать малым мячом 

внутрь гимнастического обруча, установленного на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритмы движения; 

выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом 

массой 1 кг, гантелями массой 0.5-2 кг с соблюдением правильной осанки); слитно выполнять кувырок вперѐд и назад; осуществлять пыжик 

с мостика на козла или коны высотой 100 см и выполнять прыжок на маты с поворотом вправо или влево; уверенно ходить по бревну 

высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90º и 180º, приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, сидя; 

выполнять висы и упоры, рекомендованные комплексной программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя на месте, 

вращая еѐ вперѐд и назад; в положении наклона туловища вперѐд (ноги в коленах не сгибать) касаться пальцами рук поля. 

В единоборствах: осуществлять простейшие единоборства "Бой петухов", "Часовые и разведчики", "Перетягивание в парах", "Выталкивание 

из круг". 

В подвижных играх: уметь играть в подвижных играх с бегом, прыжками, метаниями; элементарно владеть мячом: держание, передача на 

расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребѐнка, типа "Пионербол", "Борьба за мяч", "Перестрелка", мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол. 

Физическая подготовленность:показывать результаты не ниже чем средний уровень основных физических способностей (см. таблицу) 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 
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Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие 

процедуры, применять рекомендованные для 

начальной школы подвижные игры и другие 

физические упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Способы поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг 

другу и учителю во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, активным 

во время проведения подвижных игр и выполнения других занятий. 

ГТО ПО ФГОС 1- 4 класс 

Примерные показатели уровня физической подготовленности учащихся 1-го класса (7–8 лет) 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Высокий уровень 
Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Бег на 30 м, сек. 5,7 6,3 7,0 5,9 6,5 7,2 

Челночный бег 3×10 м, сек. 9,8 10,4 11,0 10,0 10,6 11,2 

Прыжок в длину с места, см 140 130 115 130 120 105 

Подтягивание на высокой 3 2 1 – – – 

Скоростные 
Бег 30 м с высокого старта с опорой на 

руку (с)  
6.5 7.0 

Силовые 
Прыжок в длину с места (см) 

Сгибание рук в висе лѐжа (кол-во раз)  

130 

5 

125 

4 

К 

выносливости 

Бег 1000 м 

Передвижение на лыжах 1.5 км 

Плавание произвольным стилем 25 м 

Без учета времени 

К координации Челночный бег 3x10 м (с)  11.0 11.5 
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перекладине (мальчики), кол-во 

раз 

Подтягивание на низкой 

перекладине в висе лежа 

(девочки), кол-во раз 

– – – 10 8 5 

Поднимание туловища в 

положении лежа на спине за 30 

сек., кол-во раз 

15 12 9 15 12 9 

Наклон туловища в положении 

сидя, ноги вместе, см 
+8 +6 +4 +9 +7 +5 

6-минутный бег, м 1000 850 700 900 750 600 

Таблица 1 

Примерные показатели уровня физической подготовленности учащихся 2-го класса (8–9 лет) 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Высокий уровень 
Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Бег на 30 м, сек. 5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7 

Челночный бег 3×10 м, сек. 9,2 9,7 10,2 9,7 10,2 10,7 

Прыжок в длину с места, см 145 135 125 135 125 115 

Подтягивание на перекладине 

(мальчики), кол-во раз 
4 3 2 – – – 

Подтягивание на низкой 

перекладине в висе лежа 
– – – 13 10 7 
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(девочки), кол-во раз 

Поднимание туловища в 

положении лежа на спине за 30 

сек., кол-во раз 

18 15 12 16 13 10 

Наклон туловища в положении 

сидя, ноги вместе, см 
+8 +7 +5 +10 +8 +6 

Бег на 1000 м, мин., сек. 5.50 6.10 6.30 6.05 6.25 6.45 

Таблица 2 

Примерные показатели уровня физической подготовленности учащихся 3-го класса (9–10 лет) 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Высокий уровень 
Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Бег на 30 м, сек. 5,3 5,8 6,3 5,5 6,0 6,5 

Челночный бег 3×10 м, сек. 9,0 9,5 10,0 9,5 10,0 10,5 

Прыжок в длину с места, см 150 140 130 140 130 120 

Подтягивание на перекладине 

(мальчики), кол-во раз 
5 4 3 – – – 

Подтягивание на низкой 

перекладине в висе лежа 

(девочки), кол-во раз 

– – – 14 11 8 

Наклон туловища в положении 

сидя, ноги вместе, см 
+7 +6 +4 +12 +9 +6 
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Поднимание туловища в 

положении лежа на спине за 30 

сек., кол-во раз 

19 17 13 17 14 11 

Бег на 1000 м, мин., сек. 5.40 5.55 6.15 6.00 6.15 6.30 

Таблица 3 показатели уровня физической подготовленности учащихся 4-го класса (10–11 лет) 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Высокий уровень 
Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Бег на 30 м, сек. 5,1 5,7 6,2 5,3 5,8 6,3 

Челночный бег 3×10 м, сек. 8,8 9,3 9,8 9,3 9,8 10,3 

Прыжок в длину с места, см 160 150 140 155 145 130 

Подтягивание на перекладине 

(мальчики), кол-во раз 
6 5 4 – – – 

Подтягивание на низкой 

перекладине в висе лежа 

(девочки), кол-во раз 

– – – 16 13 10 

Поднимание туловища в 

положении лежа на спине за 30 

сек., кол-во раз 

20 18 15 18 15 12 

Наклон туловища в положении 

сидя, ноги вместе, см 
+9 +8 +6 +13 +10 +7 

Бег на 1000 м, мин., сек. 5.20 5.30 5.45 5.50 6.00 6.15 
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2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА  УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования МКОУ «Удачинская СОШ» являются Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы.  

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному  самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 

жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости определѐнного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за 

их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьѐй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 
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 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на 

раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: СДК,  сельская библиотека,  управление образования, РОВД, УСЗН. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в 

портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Основные приоритеты школы: 

1. Высокое качество знаний обучающихся по учебным предметам. 

2. Развитие метапредметных и личностных результатов. 

3. Социализация обучающихся:  

• коммуникабельность, толерантность, навыки общения со сверстниками и взрослыми;  

• инициативность, умение работать в команде, становиться лидером;  

• умение формулировать, обосновывать и отстаивать свое мнение, разрабатывать проекты и реализовывать их. 

4. Самоопределение обучающихся: познание самого себя, выбор жизненного пути на основе интересов, склонностей и проявившихся 

способностей. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены 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: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о правах и обязанностях гражданина России; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, своему краю; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

 любовь к школе, своему селу, народу, уважение к защитникам Родины; 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 стремление избегать плохих поступков,  умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на состояние человека компьютерных игр,  телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям,. 
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3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о  ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников, элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении  учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей),  педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни,  элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду,  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 

 социальная солидарность (доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,  достоинство); 
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и  семьей),  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 традиционные российские религии; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации следующих направлений: 

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; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 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; 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. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла, в личном  примере ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  
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 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 

профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью 

следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 

учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Важнейшая задача школы — становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в комплексе 

учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» 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. 

Во-вторых, знания своей малой родины и родного края, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

В-третьих, содержание системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Оно обеспечивается в каждой предметной 

линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России. Содействует 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации 
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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. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь - 1 сентября – День знаний; 

- День здоровья.  

Октябрь - Праздник золотой осени;   

- Весѐлые старты. 

Ноябрь - Мероприятие, посвященное Дню Матери. 

- Осенняя неделя добра 

- Мероприятия на тему: « Вредным привычкам скажем, нет!» 

- День народного единства;  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь - Президентские соревнования. 

Февраль - День защитника России, встречи с воинами–интернационалистами;  

- Смотр песни и строя. 

Март - Праздник мам;  

- Прощание с Азбукой;  

- День птиц. 

Апрель - Экологический праздник «День Земли»; 

- Весенняя неделя добра. 

Май - Вахта памяти 

- Цикл бесед и мероприятий по ППД 

- До свидания, школа. 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты:  

- Уход за памятником павшим ВОВ; 

-Путешествия – проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы)  содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
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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: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения родительских собраний 

и тематических расширенных педагогических советов, работа совета по профилактике правонарушений,  выпуск 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (веселые старты, «Прощание с азбукой»). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета 

школы,  проведения совместных школьных акций в школе. 

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: правил или идей.  

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, 

не нарушая безопасности и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, 

но не отдельных учеников!  

Реализация программы духовно-нравственного воспитания позволит сформировать у учеников  следующие знания, навыки и умения их 

применять в разных жизненных ситуациях: 

1. ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ:  

Знания Навыки Действия 

– знание главных нравственных 

правил, норм; 

– представления о базовых 

российских ценностях – идеях 

и правилах, объединяющих 

людей разных поколений, 

народов, общественных групп 

и убеждений в единую 

«российскую нацию». 

 

– различение хороших и плохих 

поступков; 

– умение отделять оценку поступка от 

оценки человека; 

– умение разумно управлять собственной 

речью в многообразных ситуациях 

общения, соблюдая принцип 

эффективного общения (установка на 

взаимодействие, взаимопонимание, 

доброжелательное отношение к 

собеседнику); 

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, 

самых близких людей, в том числе – отказ ради них от 

каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной 

чести и достоинства, своих друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) 

проявлению несправедливости, нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к 

традициям семьи, школы и общества, к чести и 
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– отрицательная оценка  плохих 

поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п.  

достоинству других людей;  

 

2. ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ  

Знания Навыки Действия 

– элементарные знания о 

законах и правилах 

общественной жизни, о 

государственном устройстве 

России, о правах и 

обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях 

(гражданском обществе);   

– знание важнейших вех 

истории России, своего народа, 

представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех 

людях или событиях, которыми 

может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о 

взглядах на религиозные 

идеалы . 

– отрицательная оценка нарушения 

порядка (в классе, на улице, в обществе в 

целом), несоблюдения обязанностей, 

оскорбления людей другой 

национальности, религии, убеждений, 

расы, нарушения равноправия, терпимое 

отношение к гражданам другой 

национальности;    

– отрицательная оценка насилия как 

способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

– осуществление чего-то полезного для 

«своих» – друзей, одноклассников, 

земляков, граждан своей страны (даже 

вопреки своим личным интересам и 

желаниям);  

– умение отвечать за свои проступки.  

– препятствование (в пределах своих возможностей) 

нарушению порядка, закона, несоблюдению 

обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) 

оскорбления, высмеивания людей другой 

национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор 

с человеком других взглядов, религиозных убеждений, 

национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным 

символам России, памятникам истории и культуры, 

религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в 

общественной жизни за пределами школы (например, 

празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения  

по отношению к защитникам Родины, ветеранам.   

3. ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ  

Знания Навыки Действия 

– знание о важной роли в 

современной жизни разных 

профессий, науки, знаний и 

образования. 

 

– понимание особой роли творчества в 

жизни людей; отрицательная оценка лени 

и небрежности. 

 

–  уважение в действии к результатам труда других 

людей; стремление и умение делать что-то полезное 

(вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и 

жизненных задач; 
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– стремление к творческому, нестандартному 

выполнению работы 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Знания Навыки Действия 

– знание о  ценности своего 

здоровья и здоровья других 

людей для самореализации 

каждой личности, и  о вреде, 

которым  можно нанести 

здоровью различными 

действиями; 

– знание о важности спорта и 

физкультуры для сохранения и 

укрепления здоровья. 

– отрицательная оценка неподвижного 

образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на 

физическое состояние, настроение 

человека. 

 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и т.п.).  

 

5. ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ 

Знания Навыки Действия 

– начальные знания о роли 

жизни в природе, еѐ развитии  

–начальные знания о 

взаимосвязи живой и неживой 

природы, о том вреде, который 

наносит ей современное 

хозяйство человека, о нормах 

экологической этики. 

– отрицательная оценка (на основе норм 

экологической этики) действий,  

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить 

другого бережно относиться к природе.   

 

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений 

природы, форм жизни, роли человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и 

животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка 

мусора после пикника, распределение мусора по 

контейнерам для переработки, экономия воды и 

электричества и т.д.);  

6. ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО  

Знания Навыки Действия 

– представление о красоте 

души и тела человека, о 

гармонии в природе; 

– умение видеть и чувствовать красоту 

природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– проявление эмоциональных переживаний при 

восприятии произведений искусства, фольклора и т.п.;  

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых 
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– начальные представления о 

выдающихся художественных 

ценностях культуры России и 

мира. 

 поступков, жестов), неряшливости, знание норм речевого 

этикета. 

– самостоятельное заинтересованное обращение к 

произведениям искусства . 

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.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 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. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры  здорового и безопасного  образа жизни обучающихся МКОУ «Удачинская СОШ» 

- это комплексная программа формирования знаний,  личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации  деятельности человека, представленный в 

системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. 

Нормативно-правовой и документальной основой «Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни»  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом № 373 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009; 

 СанПиН, 2.4.2821-010 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) 

раздел 10.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  



155 
 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России».  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Таким образом, цели экологического воспитания: 

-   становление человека гармоничного через радость развития, познания,    творчества,    совершенствования для постижения все более 

высоких уровней красоты, гармонии, любви; 

- формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое проявляется в трех аспектах:  

1. ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и общественную ценность; 

3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь сохранения духовного и физического здоровья общества. 

Основная задача экологического воспитания, которая находит отражение в личностно-ориентированном образовании, научить ребенка 

развивать свои адаптационные возможности на основе знания законов живой природы, понимания сущности взаимоотношений живых 

организмов и окружающей среды. 

Цель программы - формирование экологической культуры личности младшего школьника.  

Задачи определены следующие:  

1. Обеспечение школьников системой экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных, практических); 

2. Развитие экологического сознания личности; 

3. Формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и др.); 
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4. Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью превращения экологических 

знаний, мышления и культуры чувств в повседневную норму поступка. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется по направлениям: 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

 2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.  

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Оплата питания детей из 

обеспеченных семей производится за счѐт средств родителей, детей из малообеспеченных – за счѐт средств краевого бюджета.  

В МКОУ «Удачинская СОШ» имеется  спортивный зал, который оборудован  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. В гимнастическом зале установлены гимнастические снаряды (перекладина), имеются гимнастические лавки, маты, шведская 

стенка, волейбольная стойки, сетка, баскетбольные щиты. 

В школе имеется  медицинский  кабинет. Медицинский работник оказывает первую медицинскую помощь, осуществляет 

санитарно-гигиенический контроль за помещениями в образовательном учреждении, пищеблоком, организацию и контроль за ежегодным 

прохождением медицинского осмотра учащихся и работников школы. Проводит профилактические прививки, санитарно-просветительную 

работу через беседы.   

 п/п  Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 

помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

Директор школы 

 

2.  Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

Организация горячего питания и горячих завтраков 

Директор школы 

Классные руководители 
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3.  Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать 

здоровьесберегающую  деятельность 

Директор 

Зам. директора 

4.  Наличие помещений для медицинского персонала Директор 

5.  Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

 

 

6.  Мониторинг освещенности учебных кабинетов (естественное 

и искусственное освещение) 

Директор школы 

Учителя-предметники 

7.  Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся 

школы и преподавателей 

Директор школы 

Фельдшер, учитель 

физической культуры 

8.  Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 

школьной столовой, спортивного зала 

Завуч по ВР, кл.рук. 

 

9.  Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

10.  Контроль пищевого рациона Директор школы, зав. 

столовой 

 

11.  Контроль за использованием при текущем ремонте школы к 

новому учебному году красок и строительных материалов, 

разрешенных для применения в детских учреждениях 

Директор школы 

 2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может 

быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».  Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

 В «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 

«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?».  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой и др. 



158 
 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о 

том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение 

христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В  «Физическая культура» весь материал курса (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Курс так же ориентирован на получение сведений по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы, представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в 

учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным ценностям  решается 

средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы 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. 
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Уроки физической культуры и занятия спортивных секций проводятся в хорошо аэрируемом спортивном зале. Сквозное проветривание 

зала проводится при отсутствии учащихся в течение 1 - 1,5 минуты, в большие перемены и между сменами - 5 - 10 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и  внеурочных  занятий. Между началом внеурочных занятий и последним 

уроком - перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

При составлении расписания уроков учитывается сложность различных предметов  в течение дня и недели. Для обучающихся I ступени 

образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся  на 2 уроке, 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках. В начальных классах 

сдвоенные уроки не проводятся. 

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы и планируются они  на 2 - 4 уроках. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах – 40 минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность 

урока – 35 минут. Учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. Используется 

"ступенчатый" режим обучения в первой четверти (в сентябре, октябре) - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - мае - по 4 урока 

по 35 минут каждый. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут, во время которой организуется  

двигательно-активные виды деятельности обучающихся на спортплощадке учреждения при благоприятных погодных условиях – на свежем 

воздухе, при неблагоприятных погодных условиях – в спортивном зале. 

 Обучение первоклассников проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий. Дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Для предупреждения переутомления и сохранения 

оптимального уровня работоспособности, в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в четверг или пятницу. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены после 2-го урока - 20 минут, после 3-го урока – 

30 минут.  

Кружковая работа во второй половине дня учитывает возрастные особенности обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-

активными и статическими занятиями, и организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 2 ч.  
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, соответствующие возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплект «Школа России» содержит систему заданий, 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий на разных этапах обучения. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Школа располагает  компьютерным классом (6 компьютеров для обучающихся) с мультимедийными проекторами.  В компьютерных 

классах проводятся уроки  информатики, которые стоят в общешкольном расписании.  На основании требований СаНПиН режим работы за 

компьютером для обучающихся 2-4 классов  - 15 минут урока.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа 

развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

       Учителя начальных классов на уроках русского языка и математики используют разноуровневые задания для самостоятельных и 

контрольных работ,  задания ориентированные на индивидуальные особенности учащихся.  

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за реализацию 

направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной  нагрузки 

Зам. директора по УВР, учителя начальных  классов 

2.  Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов. 

Зам. директора по УВР, учителя начальных  классов 

3.  Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том Зам. директора по УВР, учителя начальных  классов 
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числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

4.  Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования 

Зам. директора по УВР, учителя начальных  классов 

 

5.  Организация режима постепенного повышения нагрузок для учащихся 

первого класса с целью обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УВР, учителя начальных  классов 

  

6.  Обязательное проведение динамической паузы на уроке, организация 

перемен с пребыванием детей на свежем воздухе 

Учителя начальных  классов 

7.  Организация перемен с целью создания условий для двигательной 

активности учащихся 

Учителя начальных  классов 

8.  Повышение грамотности учителей в вопросах здоровьесбережения  Фельдшер  

 

9.  Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора  

10.  Анализ состояния здоровья учащихся Фельдшер, учителя начальных  классов, соц. педагог 

11.  Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместители директора 

12.  Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Классные руководители 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся 

система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за реализацию направления 

1.  Организация  эффективной работы с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физической культуры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора  

Учитель физической культуры 

 

2.  Организация рациональной и соответствующей организации 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера  

Учитель физической культуры 

 

3.  Организовать часы активных движений (динамическая пауза) Классные руководители 

4.  Организовать динамические перемены, физкультминутки на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности 

Учителя-предметники 

5.  Использование различных форм массовой пропаганды 

здорового образа жизни 

Администрация  школы 

 

6.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по 

профилактике детского травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости; мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель  ОБЖ 

Заместитель директора по ВР, соц.педагог 

 

7.  Участие в районных и краевых соревнованиях Заместитель директора по ВР, учитель физической культуры 

8.  Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ  Зам. директора по ВР,  соц. педагог 

учитель физической культуры 

9.  Обновление страницы школьного сайта, посвященной 

пропаганде ЗОЖ 

Ответственный за сайт 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе реализуется программа массовых спортивно-оздоровительных мероприятий  (День здоровья) направленная на  формирование 

культуры здоровья и безопасного поведения. Это массовые спортивные акции, в которых участвуют школьники разного возраста, педагоги, 

а также родители обучающихся. День здоровья проводится в форме командно-эстафетных игр, в которых принимают участие команды 

смешанного состава. 

 По рекомендации НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН длительность проведения Дня здоровья в соответствии 

с действующими СанПиНами (2.4.2.1178-92) составляет: в 1 -м классе -1 ч, во 2-м классе - не менее 1,5 ч; в 3-м и 4-м классах - не менее 2 ч. 

6. Формирование экологической культуры 
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№ Название мероприятия Ответственность и контроль за реализацию 

направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Участие в экологических акциях школы и района, проектной деятельности Учителя- предметники 

Классные руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой  при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях. 

Классные руководители 

 

                                     7. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль за реализацию 
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направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2. Организация совместной работы по проведению соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

Администрация школы 

 

3. Информационная безопасность о негативных факторах риска здоровью 

детей 

Администрация школы 

 

В      

                8. 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. 

В классном журнале фельдшер оформляет лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносит сведения об 

антропометрических данных, группе здоровья, группе занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной 

мебели, а также медицинские рекомендации.  

Медицинские осмотры обучающихся в МКОУ «Удачинская СОШ» организовываются и проводятся в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.   Результаты прохождения медицинских осмотров учащихся 

заносятся фельдшером в классный журнал и доводятся до сведения родителей. При необходимости, обучающемуся даѐтся направление на 

прохождение дополнительного обследования у врачей-специалистов. 

 Фельдшер совместно с классными руководителями  организует работу по профилактике инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.  Ежегодно, после прохождения медицинского осмотра, соц.педагогом  проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках – в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности – в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты по формированию культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

 имеет представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 способен на выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; выполняет правила личной гигиены и 

осуществляет готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 имеет представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
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 имеет представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, умеет составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 имеет представление о негативных факторах риска здоровья (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 имеет представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 владеет элементарными навыками эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 владеет навыком позитивного коммуникативного общения; 

 имеет представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 способен безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 
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программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным нарушением  физического и  психического 

развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее 

решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; 

системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления).   

Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках и во внеурочное 

время, путем решения заданий, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех 

работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата.  

Основные направления работы по созданию системы коррекционной работы: 

- общий подход к проектной деятельности учащихся (взаимосвязь результатов и форм проектной деятельности, направленность на 

решение реальной, конкретной задачи и др.);  

- демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала;  

- выход за пределы учебников в зону общих словарей, справочников, отсылок в Интернет;  

- обмен информацией между учителем и учеником. 

- постоянная организация специальной работы обучающихся по поиску информации внутри учебников. Включение работы со 

словарями различного назначения, создание условий необходимости их применения как при решении конкретных учебных и практических 

задач, так и в качестве дополнительного источника информации.  

- максимальная доступность к материалу, рассчитанному как на индивидуальное выполнение заданий, так и на парную или групповую 

работу;  

- дифференциация учебных заданий, сориентированная на разноуровневое развитие обучающихся. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире, предлагая учащимся задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни 

(курс «Окружающий мир»).  

 «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с 

разными способами отображения и чтения информации и пр. 

«Литературное чтение», «Русский язык», «Английский язык» формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранного языков, литературы. 

«Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом системы работы является  творческий характер заданий, доступность материала для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 

но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении в общеобразовательном учреждении: 



168 
 

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1 классы). 

 Дети, имеющие школьные трудности. 

 Дети с социально-педагогической запущенностью. 

 Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 

 Дети из неблагополучных семей. 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. Учитель  формулирует проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаѐт проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, английскому языку, информатике. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способностей высоко мотивированных учащихся в  

начальной школе ведется активная работа  по привлечению обучающихся к участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель,  где ученики школы принимают активное 

участие и могут творчески проявить себя.  

5)Развитие потенциала  учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие условия:   

 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

 Индивидуальная работа с учащимися. 

       Планируемые результаты работы: 

1. Снижение уровня  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формирование социальных и коммуникативных компетенций. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 
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7. Рост достижений обучающихся. 

    Учителя, работающие с детьми с ОВЗ,  прошли курсовую подготовку по теме «Коррекционно-развивающая деятельность учителя». С 

детьми работает социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей.  

Учебно-методический комплект по специальной (коррекционной) программе образовательного учреждения  

 

 

III.Организационный раздел 

3.1Учебный  план начального общего образования    

          Начальное общее образование    

  

Предметные области Учебные предметы/ класс Количество часов в неделю/год Всего 

I II III 

 

IV 

 

 

 

Обязательная часть  

Предмет  Учебная  программа Учебник название, год издания, автор 

Русский  язык Программа для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / В.В. Воронцова, 

В.М.Белов. – М.Просвещение, 2004 

Воронцова В.В. Русский язык: учеб. для 2 кл.  

(специальная  (коррекционная) школа VIII вида. /  12-е 

изд.,  М.: Просвещение, 2003. 

 

Чтение Программа для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / В.В. Воронцова, 

В.М.Белов. – М.Просвещение, 2004 

Воронцова В.В. Чтение. 2 класс:. (специальная  

(коррекционная) школа VIII вида. / М.: Просвещение, 

2003. 

 

Математика Программа для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / В.В. Воронцова, 

В.М.Белов. – М.Просвещение, 2004 

 Воронцова В.В. Математика . 2 класс:. (специальная  

(коррекционная) школа VIII вида. / М.: Просвещение, 

2003. 
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Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4/132 4/136 4/136 5/170 17/566 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство  Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 20/660 22/748 22/748 24/816 88/2972  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум "Учимся работать с текстом"    0,5/17 0,5/17 

Русский язык 1/33 1/34 1/34   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневнойучебной недели 

 

21/693 23/782 23/782   
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневнойучебной недели 

 

   24,5/833 91,5/309

0 

 

Пояснительная записка 

Учебный план составлен на основе: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный Закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707).  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнных постановлением 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». 

 Приказа от 30 августа 2013 г. N 1015 об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего. Основного общего и среднего 

общего образования. 

 Устава МКОУ «Удачинская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

 обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требований государственного стандарта и выше; 

 формирование ключевых компетенций на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; 

 удовлетворение образовательных задач и потребностей обучающихся и родителей; 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития; 

 создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями, 

сохранения и укрепления их физического, психического и социального здоровья. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных отношений.. 

На 2 уровне общего образования в начальных классах проводится работа по становлению личности ребенка, выявлению и развитию 

его способностей, формированию ключевых компетенций, универсальных учебных действий.   
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        Решается задача формирования универсальных учебных действий, закладывается основа учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.. 

           В 4 классе в обязательном порядке вводится предмет основы религиозных культур и светской этики по 1 часу в неделю.  

Промежуточная аттестация проходит согласно утвержденному графику. Форма промежуточной аттестации-  тестирование. 

 Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной). Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

1. Начало учебного года:   1 сентября 

2. Окончание учебного года: Учебные занятия заканчиваются: 

1-3, 5-10-31 мая 9,11 -25 мая , 4 класс -30 мая;  

        3.Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 
  4. Продолжительность учебного года: 
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1 класс – 33 недели; 2-4 класс- 34 недели. 

  5. Режим работы школы: 1-3 классы – пятидневная рабочая неделя, 4 класс - шестидневная рабочая неделя.  

  6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

I класс 

  

Четверти 
  Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 
1 четверть 01.09. 30.10. 8 недель + 2 дня  
2 четверть 07.11. 29.12. 7 недель + 4 дня 
3 четверть 12.01. 23.03. 8 недель + 3 дня 
4 четверть 02.04. 31.05. 8 недель+1 день   
    

  Дополнительные каникулы для 1 класса  с 12.02 . по 18.02. 
II – III классы 

  

Четверти 
  Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 
1 четверть 01.09. 30.10. 8 недель + 2 дня  
2 четверть 07.11. 29.12. 7 недель + 4 дня 
3 четверть 12.01. 23.03. 9 недель + 3 дня 
4 четверть 02.04. 31.05. 8 недель  + 1 день 

                                                                   

 

IV класс (шестидневная) 
  

Четверти 
Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 
1 четверть 01.09. 30.10. 8 недель + 3 дня  
2 четверть 07.11. 29.12. 7 недель + 4 дня 
3 четверть 12.01. 23.03. 9 недель + 3 дня 
4 четверть 02.04. 31.05. 8 недель   
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                   Продолжительность каникул в течение учебного года для 2-4 классов 
  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

в днях 

1 класс 

 

Осенние  31.10.  06.11. 7 дней 7 дней 

Зимние  30.12.  11.01. 13 дней 13 дней 

Весенние 24.03.  01.04. 9 дней 9+7 (12.02-

18.02) 

ИТОГО: 29 дней 36 

Продолжительность учебного года:  

Классы Количество учебных недель 

 1 класс 33 недели  

 2-4  классы 34 недели  

9. Продолжительность уроков: 

1 класс 1 четверть- 3 урока по 35 минут, 2 четверть – 4 урока по 35 минут, 3-4 четверти по 40 минут. 

Динамическая пауза в 1 классе после 3 урока – 40 минут, 2-9 класс -20 минут. 

10. Продолжительность перемен: 

1 –ый класс:1,2 перемена - 10 минут; 3 перемена (динамическая пауза) – 40 мин. 

2 – 4 классы (1-4 четверть):   

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

6 перемена – 30 минут 

11. Расписание звонков: 

1 класс 

1 урок 9.00-9.40 

2 урок 9.50- 10.30 

3 урок 10.50- 11.30 
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4 урок 12.10–12.50 

2-4 класс 

0 урок 8.10 - 8.50 

1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.50- 10.30 

3 урок 10.50- 11.30 

4 урок 11.40- 12.20 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.30 -15.10 

12. Сроки промежуточной аттестации по окончанию учебного курса, последняя неделя апреля - вторая половина мая. 

13. Срок проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 

3.3.План внеурочной деятельности  

                План  внеурочной деятельности НОО МКОУ «Удачинская СОШ»  составлен с учетом требований СанПиН ( приказ Минобрнауки РФ № 373 

от 06.10.2009г). и  ООО НОО МКОУ «Удачинская СОШ», утвержденной приказом директора школы № 03-02-28, от 23.03.2015 . Под 

внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от  урочной,  и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

   Цель организации внеурочной деятельности: на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в   образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

    План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по основным направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное; 
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 спортивно-оздоровительное. 

   Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций дополнительного образования, 

культуры: библиотека, сельский дом культуры. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом  образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы общего образования определяет школа. 

   Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется  в таких формах как художественные, 

филологические,  конференции, олимпиады,  экскурсии, соревнования,  научные исследования, общественно полезные практики,  на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

    Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам,      в том числе:  непосредственно в образовательной организации; 

совместно с учреждениями культуры, библиотекой. 

   Основное преимущество заключается в создании условий для      полноценного пребывания ребѐнка в школе в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках   основной образовательной программы МКОУ  

« Удачинская СОШ». 

   При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя предметники, социальный педагог.) 

   Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

   Основное преимущество совместной организации внеурочной  деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребѐнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам  возможности свободного самоопределения ребѐнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

   Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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   План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

   

Направле-ние 

деятельности 

Наименование Форма организации  Количество часов 

1 2 3 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Программа  курса 

«Цветок здоровья». 

Занятие в спортзале. 

Проведение подвижных игр, 

соревнований. 

  1/34  

Школьные праздники 

Кросс «Золотая 

Осень», 

«День здоровья», 

«Веселые старты». 

 Проведение подвижных игр.  

Турниры. 

 Подвижные игры 

Марафоны. 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Духовно- нравствен-

ное 
Программа курса 

«Почемучки». 

Игровые занятия, путешествия, 

беседы. 

1/33    

Общешкольные 

мероприятия.  

Акции: 

«Георгиевская 

ленточка», «Вахта 

Трудовые десанты. 

Беседы, игры, викторины. 

1/33 1/34 1/34 1/34 
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Памяти». 

Классные часы. 

«Уроки 

нравственности». 

Социальное Программа курса  

«Школа добрых дел». 

Встречи с людьми различных 

профессий, конкурсы, выставки 

детских работ, викторины, 

мастерские подарков. 

 1/34   

Программа 

«Семьеведение» 

Игра, диалог, творческие работы. 

 

 

0,5\17 

Проект «Покормите 

птиц зимой» 

Проектная деятельность 0,5\17 

Акции:  

«Сохраним лес 

живым», 

«Неделя Добра», 

«Помоги пойти 

учиться», 

 

Экологический десант, игры, 

викторины, уборка школьной 

территории, стенгазета 

0,5\17 

Общеинтеллек-

туальное 

Программа курса 

«Эрудит» 

Загадки, шарады, конкурсы, 

викторины. 

   1/34 
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Олимпиады. 

Предметная неделя. 

Общешкольные 

мероприятия. 

Путешествие, игры, отгадывание 

загадок, ребусов 

0,5\17 0,5\17 0,5\17 0,5\17 

Общекультурное 

 

 

Тематические 

классные часы в 

соответствии с планом 

воспитательной 

работы класса. 

Экскурсии. 

Библиотечные уроки. 

 

Игровые занятия, путешествия. 

Библиотечные уроки в школьной 

и сельской библиотеке. 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Итого:    6 

198 

6 

204 

6 

204 

6 

204 
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3. 4 Система условий реализации основной образовательной программы 

       Условия реализации ООП НОО 

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

соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУПом и СанПиНами.  

С целью предотвращения перегрузки:  

- определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН; 

- утверждены локальные нормативы текущей и итоговой аттестации, в календарном планировании определены Дни здоровья в ОУ. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию  

основной образовательной программы начального общего образования  

№  

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Квалификация    

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

2 Количество с категорией: 

высшей - 2, первой – 1; 

без категории-1. 

2. Педагог-предметник Иностранный язык 

 

1 Без категории. 

3. Социальный педагог Осуществление комплекса мероприятий по развитию 

и социальной защите личности обучающихся в школе 

и по месту жительства. Выявление интересов и 

потребностей, трудностей и проблем, конфликтных 

ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и 

своевременное оказание им социальной помощи. 

Обеспечение сотрудничества с органами социальной 

защиты. 

1 Количество с категорией: 

первая  

4. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

1 Библиотечно-

информационная 

деятельность. 
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обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

Директор школы, 1; 

зам.  директора по 

УВР-1, зам. 

директора по ВР- 1  

Количество с категорией: 

 первой – 1. 

6. Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники,  поддержание 

сайта школы.) 

1 Лаборант кабинета 

информатики. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и формам образовательного процесса, 

соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и задачам определенной  ступени образования. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

    Реализация основной образовательной программы начального общего образования в  МКОУ «Удачинская СОШ» 

осуществляется через создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социально- 

го здоровья обучающихся, комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. В целях обеспечения реализации ООП 

НОО для участников образовательного процесса в школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие возможность 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляют специалисты школы (педагог- психолог, социальный 

педагог). 

- формирование здоровьесберегающей компетентности обучающихся -ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровый образ 

жизни и самореализацию личности; 

-  мониторинг успешности обучения и здоровья школьников - комплексная диагностика: определение соответствия образовательной 

среды индивидуальным и возрастным особенностям обучающихся, и  своевременное выявление факторов риска для их развития; 

-  оздоровительная деятельность - профилактика и коррекция; 
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- консультативная деятельность - оказание консультативной помощи  всем участникам образовательного процесса по вопросам 

применение средств и способов укрепления здоровья, в том числе психологического. 

Создание психолого-педагогических условий в МКОУ «Удачинская СОШ» в процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечить у обучающихся: 

- формирование представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на психологическое здоровье, о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения  зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- умение регулировать свое психоэмоциональное состояние, восстановление работоспособности, повышение концентрации внимания, 

улучшение познавательных процессов, в том числе сохранение и развитие слуховых и речевых возможностей обучающихся с ОВЗ; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, своего поведения; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации образовательных программ, включая 

соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных программ. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителям, педагогическим работникам, учебно- 

вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу образовательного учреждения. Расчет заработной платы осуществляется на 

основе «Положения об оплате труда работников  МКОУ «Удачинская СОШ». В норму рабочего времени педагогических работников при 

исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость образовательной услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость. 

  Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется на основе «Положения о стимулирующих надбавках за 

результативность и качества труда педагогических работников МКОУ «Удачинская СОШ» » в соответствии 

с разработанными образовательным учреждением критериями, характеризующими качество обучения и воспитания. 

Требования к комплектованию классов. 

1. Учѐт пожеланий родителей по выбору образовательной системы, программы обучения, вида класса и направленности ОУ. 

2. Зачисление в общеобразовательные  или специальные (коррекционные) классы   обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

3. Внутренняя дифференциация обучения. 

 Начальные классы занимаются в  кабинете, оборудованном современной мебелью, имеющей возможность изменять высоту под рост 

ребенка. Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности.  
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Материально - техническое обеспечение образовательного процесса  

N  

п/п 

Наличие социально - бытовых 

условий, пунктов 

Форма владения, пользования 

зданиями и помещениями 

Реквизиты и сроки действия правомочных   

документов 

1. Школьная столовая: 

- Столовая и пищеблок общей 

площадью 65,8 кв.м. Оборудование 

столовой соответствует требованиям 

СанПиНа. зал рассчитан на 30  

посадочных мест  

Оперативное управление Муниципальный контракт на поставку продуктов 

питания  от 01.09.2014 № 30 заключенный с ОАО 

МайТави 

2. Объекты физической культуры 

и спорта:  

-  спортивный зал – 147кв.м. 

- спортивная площадка – 200 кв.м 

Оперативное управление 

 

Договор № 8 «О порядке использования 

муниципального имущества муниципальным казенным 

образовательным учреждением «»Удачинская  средняя 

общеобразовательная школа» от 21.09.2011 

3. Хозяйственно -   бытовое  и 

санитарно -   гигиеническое 

обслуживание:  

Гардероб – 72,1 кв. м.   

Оперативное управление Договор № 8 «О порядке использования 

муниципального имущества муниципальным казенным 

образовательным учреждением «»Удачинская  средняя 

общеобразовательная школа» от 21.09.2011 

4. Трудовое воспитание:  
- мастерская обслуживающего труда   

Оперативное управление 

 

 

 

Договор № 8 «О порядке использования 

муниципального имущества муниципальным казенным 

образовательным учреждением «»Удачинская  средняя 

общеобразовательная школа» от 21.09.2011 

5. Досуг, быт и отдых:  

- библиотека – 14,4 кв. м  

Оперативное управление Договор № 8 «О порядке использования 

муниципального имущества муниципальным казенным 

образовательным учреждением «»Удачинская  средняя 

общеобразовательная школа» от 21.09.2011 
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  Образовательная программа определяет следующие формы организации образовательного  процесса:  

урок - как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

консультативное занятие - как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего школьника. 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

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. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение: 

1. Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; 

ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу информационной среды составляют: 

-  сайт образовательного учреждения; 

2. Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Компьютер с выходом в сеть Интернет 3 

3 Компьютер 5 

4 Экран 1 

5 Мультимедийный проектор 1 

6 Музыкальный центр 1 

7 Сканер  1 
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8 Ксерокс 1 

9 Многофункциональное устройство  «Laser Jet M1132 MFP» 1 

 

Школьная библиотека оборудована ПК. 

   Общий фонд литературы составляет  1436  экземпляров, имеются видеокассеты, обучающие диски, энциклопедии. Библиотека 

располагает обширной подпиской для учащихся и учителей. 

  ПК оборудованы рабочие места  библиотекаря, учителей начальной школы. 

В школе действует локальная сеть, есть подключение к сети Интернет, действует электронная почта и сайт школы. 

 

Эффективность использования компьютерной техники в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ (виды работ): 

в образовательном процессе: уроки, научно-исследовательские работы, проекты, научно-практические конференции, дистанционные 

олимпиады, самоподготовка учащихся, учителей, поиск информации в Интернете, подготовка презентаций к мероприятиям; 

в управлении ОУ: ведение документации, составление базы данных по ККР,  отчеты, электронная почта 

       

 Образовательные программы 

№ п/п Образовательные программы Контингент обучающихся воспитанников 

 Наименование Уровень (степень), 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Всего Очно Домашнее 

обучение 

1. Начальное общее образование общеобразовательная 4 года 12 12 1 

2. Коррекционно-развивающее 

образование для специальных 

(коррекционных) классов  с ОВЗ 

общеобразовательная 8 лет 1 1  

Учебно-методическое и информационное обеспечение нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы. 

-примерные программы начального общего образования; 

-авторские программы к УМК «Школа России»; 

- учебники и рабочие тетради для учащихся; 

- методические пособия для педагогов. 

Для организации учебного процесса в начальных классах имеются комплекты таблиц и наглядных пособий для 1-4 классов по основным 

предметам, справочная литература. 
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Учебно-методический комплект 

Предмет  Учебная  программа Учебник название, год издания, автор 

Обучение  грамоте Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы, - М: «Просвещение», 

2011. 

 Азбука. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений : в 

2 частях / В.Г. Горецкий [и др.] - М. : Просвещение, 2011. 

Русский  язык Русский язык. 1-4 классы: программа для 

общеобразовательных учреждений / Т.Г. 

Рамзаева.- 4-е   изд., – М.: Дрофа, 2009 

Рамзаева Т. Г. Русский язык..: учеб. для 1 кл. / Т.Г. Рамзаева. – 12-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Литературное  

чтение 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы, - М: «Просвещение», 

2011 

Литературное чтение. 1 класс : учебник для общеобразовательных 

учреждений :в 2 частях / Л.Ф. Климанова [и др.] - М. : 

Просвещение, 2011. 

Математика Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы, - М: «Просвещение», 

2011 

Математика 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений в 2 ч./ 

М.И.Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2010. 

Окружающий мир Школа России. Концепция и программы для 

начальных классов: в 2 Ч.1./ науч. рук. 

Проекта А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 

2010 

Окружающий мир. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2011. 

Физическая культура Программы общеобразовательных 

учреждений: Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2010. 

 

Музыка Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы, - М: «Просвещение», 

2011 

 

Музыка. 1 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 

2011. 
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Технология Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы, - М: «Просвещение», 

2011 

 

Технология. 1 класс  : учебник для общеобразоват. учреждений / 

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М: Просвещение, 

2011. 

Изобразительное 

искусство 

Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы, - М: «Просвещение», 

2011 

 

 Изобразительное искусство .1 класс.: учебник для 

общеобразовательных учреждений./В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина.-

Дрофа,2011 

Английский язык Программа курса английского языка к УМК 

«Милли» для 1-4 класса 

общеобразовательных учреждений -

Обнинск.  2011г. 

Английский язык Милли: учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений./С.И.Азарова, Э.Н.Дружинина, 

Е.В.Ермолаева и т.д.- Обнинск. Титул, 2012г. 

Английский язык  Программа курса английского языка к УМК 

«Милли» для 1-4 класса 

общеобразовательных учреждений- 

Обнинск.Титул, 2011г. 

Английский язык Милли: учебник для 4 класса 

общеобразовательных учреждений./С.И.Азарова, Э.Н.Дружинина, 

Е.В.Ермолаева и т.д.- Обнинск. Титул, 2014г. 

Русский        язык Программа для общеобразовательных 

учреждений 1—4 класс, Т.Г. Рамзаева 

2011г. 

 «Русский язык»  

2 класс. Москва «Дрофа» 2010 г. 1, 2 часть. Т.Г. Рамзаева 

Математика «Школа России». Сборник рабочих 

программ. М. Просвещение 2011 г.Под 

ред.А.А. Плешакова 

«Математика». М. Просвещение. 2012 год. 1 частьМ.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова «Математика». М. Просвещение. 2012 год. 

2 часть.М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

Литературное   

чтение      

 «Школа России».  

Сборник рабочих программ. М. 

Просвещение 2011 г.Под ред.А.А. 

Плешакова 

«Литературное чтение» 2 класс. Москва. Просвещение. 2012 г.М.В. 

Голованова, В.Г. Горецкий, Л.Ф.,Климанова, Л.А.Виногорадова, 

М.В.Бойкина 

Окружающий мир «Школа России». Сборник рабочих 

программ. М. Просвещение 2011 г.Под 

ред.А.А. Плешакова 

 «Окружающий мир 2 класс». Москва. Просвещение. 2012 год. 1 

часть, 2 часть. 

А.А. Плешаков 
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Изобразительное 

искусство 

 Программа по ИЗО для 

общеобразовательных учреждений 

В.С.Кузин  2011 г. 

Изобразительное искусство. 2 кл. -  М.: Дрофа, 2011 Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

Технология      «Школа России». Сборник рабочих 

программ. М. Просвещение 2011 г. 

Технология 2 класс. Москва. Просвещение 2012г.  

Н.И. Роговцева 

Физическая 

культура 

«Школа России» под редакцией А.А. Ляха 

Москва Просвещение 2012г 

«Физическая культура» учебник 1-4 класс. Москва. Просвещение. 

2012г. В.И. Лях. 

Русский язык «Школа России». Сборник рабочих 

программ. М. Просвещение 2011 г.Под 

ред.Л.М. Зеленина 

 «Русский язык» 4 класс –1 часть Москва. «Просвещение» 2013 

г.Л.М. Зеленина, Т.С. Хохлова «Русский язык» 4 класс –2 часть 

Москва. «Просвещение» 2013г. Л.М.  

Литературное чтение  «Школа России». Сборник рабочих 

программ. М. Просвещение 2011 г.Под 

ред.Л.Ф. Климанова 

 «Литературное чтение»  4 класс в 2-х частях М.: «Просвещение» 

2014В. Голованова, В.Г. Горецкий, Л.Ф.Климанова 

Математика «Школа России». Сборник рабочих 

программ. М. Просвещение 2011 г.Под ред. 

М.И. Моро, 

 «Математика» 4 класс в 2-х частях М.: «Просвещение». 2014 

М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова 

Окружающий  

мир 

«Школа России». Сборник рабочих 

программ. М. Просвещение 2011 г. Под ред. 

А.А.Плешаков  

 «Мир вокруг нас» - учебник 4 класс 1 часть. М. Просвещение. 

2013А.А.Плешаков «Мир вокруг нас» -  4 кл 2 часть. М. 

Просвещение. 2013А.А.Плешаков 

Технология  «Школа России». Сборник рабочих 

программ. М. Просвещение 2011 г.  

Технология 4 класс. М. Просвещение 2012 г. Н.И. Роговцева 

 

Физическая  

культура    

Школа России» под редакцией А.А. Ляха М 

Просвещение 2009г 

«Физическая культура» учебник 1-4 класс. М. Просвещение. 2012г. 

В.И. Лях. 

  Изобразительное 

искусство  

 Программа по ИЗО для 

общеобразовательных учреждений 

В.С.Кузин М.:Дрофа 2011 г. 

Изобразительное искусство. 4 кл. -  М.: Дрофа, 2011 Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Выявленные в результате детального анализа количественные и качественные показатели системы условий реализации ООП НОО МКОУ 

«Удачинской  СОШ» предполагают организацию комплекса мероприятий, которые должны обеспечить в имеющихся условиях и в 

соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие характеристики: 

№ Направление изменений Показатель качества осуществления изменений (целевой ориентир в системе 
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условий) 

1 Санитарно-гигиеническое благополучие 

образовательной среды 

-  соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям;  

- обеспеченность горячим питанием,  

- расписание учебных занятий,  

- учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

- состояние здоровья учащихся; 

2 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).; 

- своевременное прохождение курсов повышения квалификации; 

3 Информационно-техническое обеспечение 

образовательного процесса  
– обоснованное и эффективное использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе;  
4 Правовое обеспечение реализации ООП  – наличие локальных нормативно-правовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательного процесса;  
5 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;  
6 Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса  
– обоснованность использования помещений и оборудования для реализации 

ООП.  

- соответствие нормам СанПиНов по показателям: освещѐнность и воздушно-

тепловой режим;  расположение и размеры рабочих, учебных зон и т.п.  
7 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.  
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3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса.  

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного процесса  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной 

компетентности педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой подготовки и переподготовки 

учителей  

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты 

социальной и профессиональной направленности.  

2. Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по 

изучению современных образовательных технологий  

2. Совершенствование методической службы школы  1. Совершенствование системы внутришкольного контроля.  

2. Организация методической презентации работы классных руководителей.  

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их 

реализация.  

3. Организация курирования учителя в условиях 

инновационных процессов  

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в 

школе.  

2. Повышение компетентности педагогов через включение в инновационную 

деятельность  

4. Научно-психологическое сопровождение деятельности 

учителя  

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга 

разных аспектов профессиональной деятельности педагогов. 

 2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований.  

3. Повышение профессионального методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы.  

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и 

воспитания для школьников с особыми образовательными потребностями.  

5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в период 

проведения досуга.  

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического 
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комфорта для всех участников образовательного процесса. 

5. Совершенствование использования современных 

образовательных технологий  

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проектного обучения. 2. 

Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в 

образовательном процессе посредством внедрения вариативных программ, 

технологий.  

3. Использование дистанционного обучения (при необходимости), он-лайн 

консультаций.  

4. Переход на электронный документооборот (дневник, журнал)  

6. Целенаправленное формирование ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной 

грамотности и подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий развития «критического 

мышления».  

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в 

общественных и творческих объединениях 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса.  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие ученика и возможность его полноценного 

участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление содержания школьного образования 1. Внедрение ФГОС второго поколения. 

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности.  

3. Повышение квалификации учителей, работающих в 1-4 классах 

по ФГОС II поколения. 

 

2. Внедрение инновационных образовательных технологий  1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 
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внедрения ФГОС II поколения.  

2. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности.  

4. Совершенствование способов оценивания учебных достижений 

обучающихся  

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

 2. Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам.  

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей 

учебную и социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса. 

 

Задачи  Условия решения поставленных задач  

1.Совершенствование умений учителей в использовании ИКТ в 

образовательном процессе и формировании ИКТ- компетенции 

обучающихся 

1.Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий. 

2. Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику.  

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся.  

5. Использование ресурсов дистанционного обучения.  

6. Электронный документооборот. 

2.Создание банка программно-методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих внедрение ИКТ в образовательный 

процесс и вхождение в глобальное информационное пространство  

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

 3. Развитие банка программно-методических материалов. 
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 4. Дальнейшее расширение и совершенствование локальной сети 

школы.  

5. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе.  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в 

быстроменяющемся современном обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг психофизического развития обучающихся и условий 

для ЗОЖ  

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников.  

2. Внедрение технологий здоровьесбережения и создание 

здоровьесберегающей среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.).  

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов.  

3. Реализация программы «Образование и здоровье» 

3. Разработка технологий медико- педагогического сопровождения 

обучающихся  

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

 2. Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении.  

3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению 

и саморазвитию.  

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся.  

Без учета направлений может иметь такой вид:  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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 – 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 полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся;  

 

-  эффективная система управленческой деятельности  

- реализация планов работы методических объединений, 

психологической и учебно-информационной служб школы  

- реализация плана ВШК  

 

 – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п.;  

 

- повышение квалификации  

- мониторинг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников  

- эффективное методическое сопровождение педагогической 

деятельности  

 

3  – обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных 

классов, владение ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательном процессе;  

 

- эффективная деятельность учебно-информационной службы школы  

-  качественная организация работы официального сайта школы  

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников по программам информатизации образовательного 

пространства школы  

- реализация плана ВШК  

 

4  – наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами образовательного 

процесса;  

 

- качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности 

образовательного учреждения в соответствии с ООП НОО МКОУ 

«Удачинская СОШ» 

 

5  – 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;  

 

- соответствие лицензионным требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности  

-  деятельность органов государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами школы  
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6  – 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.  

 

- эффективное методическое сопровождение педагогической 

деятельности  

- реализация плана ВШ  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Исполнители 

Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС 

1 Корректировка основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом нового ФГОС. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям ФГОС. 

Май-июнь Зам. по УР, директор 

2 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС. Разработка и 

реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. Создание банка программ по организации 

внеурочной деятельности. 

Май- август 
Зам. по УР, директор, учителя нач. 

классов 

3 Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  Июнь 

 

Зам. директора по УР. 

4 Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам введения ФГОС для различных категорий 

педагогических работников. 

В течение 

учебного года 

Директор, зам. директора по УР. 

 

5 Организация повышения квалификации педагогов по внедрению в 

практику работы ФГОС нового поколения. 
Систематически 

Директор 

 

6 Создание и организация деятельности творческой группы Сентябрь, в Зам. директора по УР. 
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«Возможности реализации ФГОС НОО средствами УМК «Школа 

России». 

течение года 

7 Разработка методических рекомендаций: 

 по организации пребывания детей в ОУ во второй половине дня; 

 по организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения 

сентябрь 

декабрь 
Зам. директора по УР  

8 Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, 

учебно-лабораторного и компьютерного оборудования. 
В течение года 

Директор 

 

9 Разработка и утверждение учебного плана НОО До 1 мая Зам. директора по УР 

10 Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 
До 1 мая 

Зам. директора по УР  

11 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов 
Июнь-август 

 
Педагоги школы,   

12 
Реализация  системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Май Администрация 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия 

1 Теоретический семинар  для учителей начальных классов «Организация 

обучения младших школьников на основе деятельностного подхода и 

соответствующих ему технологий» 

июнь 
 

 

 

Зам. директора по УР  
2 Инструктивно-методическое совещание  «Обновление системы 

контрольно-оценочной деятельности по ФГОС (введение новой системы 

оценки деятельности учащихся и контроль за планируемыми 

результатами ФГОС)» 

август 

3 Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

 

 

 

Сентябрь 

Директор 

 

4 Семинар-практикум «Новые подходы к планированию и анализу 

современного урока» 
ноябрь 

Зам. директора по УР  
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5 Совещание при директоре «Организация внеурочной деятельности при 

переходе на федеральный государственный образовательный стандарт» 
сентябрь 

Директор 

 

6 Постоянно действующие семинары:  

 «Современные педагогические технологии как фактор формирования 

образовательного пространства школы» 

 «Организация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

1 раз в четверть Зам. директора по УР  

7 Постоянно действующий семинар-практикум по повышению ИКТ - 

компетенции педагогов 
1 раз в четверть 

Учитель информатики и ИКТ 

8 Семинар «Реализация требований ФГОС средствами УМК «Школа 

России». 
март 

Директор 

 

9 Информирование педагогического коллектива о первых результатах  

перехода на ФГОС второго поколения. 
1 раз в четверть Зам. директора по УР  

10 Повышение квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС. По графику Директор 

11 Участие педагогов школы в методических мероприятиях различных 

уровней (региональный, муниципальный). 
В течение года 

Зам. директора по УР  

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС 

1 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Август 

 
Директор  

2. 
Применение механизма оплаты труда работников ОУ, реализующих 

введение ФГОС.  

Сентябрь 

 
Директор  

3 
Приобретение компьютерной и мультимедийной техники в кабинеты 

начальных классов для реализации требований ФГОС 
В течение года Директор  

4 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август Директор   
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Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС 

1 
Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС общего 

образования второго поколения в начальной школе. 

В течение года 

 

Директор 

 

2 
Информирование общественности через СМИ о ходе введения 

начальной школы на новые ФГОС 
Весь период Педагогический коллектив 

3 Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с новым ФГОС Август-сентябрь 
Библиотекарь 

 

4 
Оформление заявки на приобретение учебников на следующий учебный 

год 
Февраль-март 

Библиотекарь 

Зам. директора по УР  

5 
Широкое информирование родительской общественности о подготовке 

результатах перехода на ФГОС. 
В течение года Администрация 

6 
 Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах введения 

ФГОС май 
Директор 

 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО    

Объекты контроля Субъекты контроля 
Сроки 

контроля 
Методы сбора информации 

Степень освоения педагогами новой 

образовательной программы.  

Повышение квалификации. 

Самообразование. 

Директор  2015.-2016 

. 

в течение года 

Собеседование с педагогами, изучение документации 

(Календарно- тематическое планирование, 

программы) 
 

Степень освоения требований ФГОС во 

внеучебной  деятельности 

 Директор .2015 Собеседование с педагогами, изучение документации 

(Календарно- тематическое планирование, 

программы) 
Степень обеспеченности учебниками, 

методическими материалами и пр.  

  Директор . Изучение документации 

(УМК,Программы) 
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Степень обеспеченности необходимыми 

материально-техническими ресурсами   

Директор 

 

 Изучение документации 

(Акт приемки школы к новому учебному году) 

  Выполнение требований к 

образовательным учреждениям в части 

санитарных норм, безопасности,  охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников,  

информационного обеспечения.   

Директор 

  

 

 

  Изучение документации 

(Акт приемки школы к новому учебному году) 

Информирование педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогической общественности о ходе внедрения 

ФГОС второго поколения. 

  Порядок  использования  образовательных 

технологий 

Директор В течение года Собеседование с педагогами, изучение документации, 

посещение занятий 

Реализация требований ФГОС во 

внеучебной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

 Директор 2015 

 

Посещение занятий 

диагностика 

Реализация требований ФГОС во 

внеучебной деятельности по сохранению 

здоровья 

Директор 2015 Диагностика здоровья учащихся, наблюдения, 

посещение мероприятий 

Реализация требований ФГОС по системе 

оценки.  

Директор  В течение года Собеседование с педагогами, изучение документации. 

Посещение занятий. 

Результат формирования универсальных 

учебных действий 

Директор  В течение года Диагностика, изучение документации, посещение 

занятий 

Реализация требований ФГОС по 

выполнению учебного плана  

Директор В течение года Изучение документации 

Посещение занятий 
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Определение финансовых затрат (объем, 

направление) на подготовку и переход на 

ФГОС за счет субвенций по школе.  

Директор В течение года План дооборудования, в соответствие с новыми 

требованиями к оснащению образовательного 

процесса в свете ФГОС 

Реализация  ФГОС   Директор 

 

В течение года 

 

Выполнение плана ВШК по ФГОС, мониторинг 

качества образования  

 

 

 


