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1.1. Введение. 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее 

ПРОО НОО)  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Фарковская средняя школа»)  разработана  на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования второго поколения  (Приказ МО РФ № 373 от 06 октября 2009 года, от 

26.11.2010года  №1241) 

Государственный стандарт второго поколения задает ориентиры развития 

всей системы образования, в том числе и начального: 

 стандарт ориентирован на новые результаты образования; 

 стандарт обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению; 

 стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как 

совокупность трех систем требований: 

 требования к структуре основных образовательных программ общего 

образования; 

 требования к результатам освоения основных образовательных программ; 

 требования к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных 

образовательных программ общего образования. 

Стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся. 

Новый подход предлагает рассматривать стандарты как общественный договор, 

отражающий целевые установки функционирования и развития системы общего 

образования. Тем самым стандарт закладывает иной тип взаимоотношений между 

личностью, обществом и государством – отношений, основанных на принципе их 

взаимного согласия в формировании и реализации политики в области образования. 

В свою очередь, это подразумевает принятие  сторонами взаимных обязательств 

(договоренностей). Таким образом, стандарт как общественный договор означает 

баланс взаимных обязательств и требований. 

Все основные положения ФГОС должны быть отражены в основной 

образовательной программе образовательного учреждения. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом МКОУ «Фарковская 

СШ» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт), с 

учётом рекомендаций Примерной  основной образовательной программы 

образовательного учреждения (далее - Примерная программа), особенностей школы, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуальных 

положений системы учебников  «Начальная школа XXI века», УМК РО Занкова 

Л.В,      реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, УУД). 

Основная образовательная программа начального общего образования –  это 

программный документ  Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Фарковская средняя школа», на основании которого определяется 
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содержание и организация образовательного процесса на ступени 

начального общего образования соответствующей способностям, особенностям 

учащихся. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания.  

1.2. Цели и задачи Основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования. 

Целевое назначение программы. 

Программа ориентирована: 

1) на обучающихся: 

 достижение  ими способностей решать учебно-практические задачи; 

 достижение ими образовательного минимума содержания начального общего 

образования; 

 создание условий для оптимального развития личности учащихся начальной 

школы; 

 формирование положительной мотивации к обучению, готовности к 

реализации себя как ученика; 

 освоение образовательного пространства на уровне элементарной 

грамотности; 

 формирование навыков самоорганизации учебной деятельности; 

 формирование основных коммуникативных навыков общения со 

сверстниками и учителями, в общении со взрослыми; 

 диагностика развития индивидуально – личностных особенностей с целью 

создания условий при выборе дальнейшего образовательного маршрута во 

второй ступени; 

2) родителей (законных представителей),   заинтересованных в получении их 

ребенком полноценного образования в комфортных условиях. Для этого школа 

развивает систему обратной связи с родителями (законными представителями); 

3) учителя, способного и заинтересованного в профессиональной самореализации. 

Для этого ОП предусматривает возможность применения учителем различных 

педагогических технологий, использование которых помогает профессиональному 

росту учителя, повышает мотивацию педагогической деятельности в целом; 

4) школу в целом, как образовательное учреждение, имеющего свой 

неповторимый облик. Заданность основных “параметров” базовой программы не 

ограничивает возможность осуществления уникальных проектов, идей и инноваций, 

появляющихся в школе; 

5) сельский  социум, частью которого является ОУ. Успешность выполнения 

школой базовой программы делает школу привлекательным и интересным 

партнером для тех, кто готов совместно с ней решать образовательные задачи. 

           Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие 

ценности и цели образовательной программы. Ведущими ценностями, 

определяющими характер содержания, организационно-педагогических условий и 

технологий реализации образовательной программы являются: 

соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

 развитие личности ребенка; 

 бережное отношение к интересам, потребностям и возможностям ребенка; 
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 культивирование индивидуальности каждого 

ребенка; 

 ориентация на успех во всех формах деятельности ребенка. 

1. 3. Основными принципами реализации данной образовательной программы  

являются:  

 уважение к личности каждого участника образовательного процесса – 

ученика, учителя, родителя;  

 соответствие образовательного процесса возрастным, а также 

индивидуальным - психологическим и физиологическим - особенностям 

младших школьников;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования;  

 охрана здоровья и  обеспечение безопасности всех детей; 

 содержательная интеграция разных предметных областей начального 

образования. 

1.4.Основные цели начального общего образования   МКОУ «Фарковская СШ»  

формулирует   следующим образом: 

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 

общего среднего образования,  

 раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся 

через освоение фундаментальных основ начального образования.  

 формирование школьной системы образования, обеспечивающей высокую 

доступность качественного образования, соответствие школьной системы 

образования, требованиям инновационного развития экономики, 

удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина. 

Ведущая цель обучения системы Л.В. Занкова – достижение оптимального 

общего развития каждого ребенка при сохранении его психического и 

физического здоровья. 

 

1.5. В соответствии со  Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 Задачи программы: 

1. Создать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Создать  условия для сохранения  здоровья обучающихся, как организационно 

– педагогический компонент формирования основ здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

3. Создать условия для достижения обучающегося в начальной школе 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

4. Обеспечить формирование универсальных учебных действий в целостном 

образовательном процессе за счет интеграции содержания учебного, 

воспитательного процессов и системы дополнительного образования. 
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5. Осуществлять психолого  – педагогическую поддержку 

познавательной мотивации обучающегося, развивать готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности на уровне: «ученик 

– учитель», «ученик – ученик», «ученик – ученики», «ученики – ученики». 

6. Формировать готовность к рефлексии – важнейшему качеству, 

определяющему  

направленность на саморазвитие и реализацию творческих потенциалов.     

Главная задача обучения по УМК «Начальная школа 21 века»  – 

представить обучающимся целостную картину мира средствами науки, литературы, 

искусства и непосредственного познания. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

УМК РО «Система Л.В.Занкова» направлен  на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего 

образования всем обучающимся с учетом: разновозрастного зачисления детей в 

первый класс (дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной 

подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); топографической 

принадлежности детей (дети поселка городского типа и близлежащих деревень); 

разного уровня владения русским языком (дети, у которых русский язык не 

единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); 

особенностей мировосприятия детей поселка городского типа и сельских детей;  

– духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление 

их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  

– преемственности основных образовательных программ;  

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

– демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления,  расширения 

права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных 

форм образовательной деятельности обучающихся; 
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– формирования критериальной оценки результатов освоения 

обучающимися  Образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования 

в целом; 

– условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях,  - 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Основными  дидактическими принципами, на которых построена 

развивающая система Л.В.Занкова являются: обучение на высоком уровне 

трудности, ведущая роль теоретических знаний, изучение программного материала 

быстрым темпом, осознание школьниками процесса учения, развитие всех учеников 

(и сильных, и слабых). 

1.  Обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 

трудности.  

Данный принцип предполагает: 

-организацию коллективной учебной деятельности, которая ведет к решению 

той задачи, с которой ребенок не может справиться самостоятельно (высокий 

уровень трудности), но оказывается в состоянии решить в сотрудничестве с 

учителем и соучениками (соблюдение меры трудности); 

-точное определение уровня актуального развития каждого ученика, 

помогающее определить необходимость той или иной помощи ребенку, её меру. 

Познавательная деятельность строится не от простого к сложному, а от сложного к 

простому (от какой-то незнакомой ситуации через коллективный поиск к её 

разрешению); 

- достаточно высокий уровень сформированности самооценки младшего 

школьника (осознание меры трудности самим ребёнком). 

2. Принцип ведущей роли теоретических знаний нацеливает не на простое 

заучивание формулировок, терминов, правил, а на  осознание  внутренних 

взаимосвязей между явлениями, фактами, между изучаемыми темами, ведущей роли 

теоретического знания по отношению к практическому.  

Принцип предполагает: 

 -выдвижение на первый план познавательной стороны обучения; 

 -устремленность на раскрытие внутренних взаимосвязей между явлениями, 

фактами,  между изучаемыми темами; 

 -определение уровня теоретической готовности каждого ребёнка перед 

изучением нового материала.  

 3. Принцип быстрого прохождения учебного материала. 

 Принцип предполагает: 

- постоянное движение вперед в освоении учебного материала; 

 -непрерывное обогащение, обновление содержания умственной 

деятельности, что является также условием осмысления изучаемого материала, 

условием раскрытия разных сторон приобретаемых знаний; 

- многократное оперирование одним и тем же материалом в течение 
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длительного времени, что обеспечивает его исследование в разнообразных связях 

и функциях и в результате приводит к прочности усвоения материала (реализация 

методического свойства процессуальности). 

4. Принцип осознания школьниками процесса учения отличается от 

традиционного подхода тем, что целью обучения является не только усвоение 

знаний и навыков, но и поиск причин возникновения различных явлений, 

взаимосвязей между ними, т.е. развитие способности к анализу, а также к 

самоанализу. Процесс обучения происходит активно, что повышает интерес к учебе 

и делает ее более эффективной. 

 Принцип предполагает: 

 -обучение строится так, чтобы школьники осознали закономерность 

последовательности изучения материала и взаимосвязь  изучаемых понятий, 

необходимость заучивания отдельных правил и источники ошибок при их 

использовании;  

 -объектом осознания должен стать процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками; 

 -обучение организуется таким образом, чтобы школьники осознавали   

ценность, значение  знаний как с общечеловеческой, так и с личной, 

индивидуальной точки зрения 

- формирование навыков самоконтроля и самооценки (самостоятельная 

выработка учениками критериев оценки выполненной работы; оценка ребенком 

уровня трудности заданий; анализ своего знания – незнания, умения – неумения, 

анализ путей достижения результата и т.д.). 

5.Принцип развития всех учеников, и сильных, и слабых, также подчеркивает 

отличия системы Л.В.Занкова от традиционной. Л.В.Занков расширяет цели 

обучения и вводит понятие «общее развитие», которое определяет как 

«формирование, качественные изменения таких свойств личности, которые 

являются основой успешного овладения учебным материалом любого предмета, а 

по окончании школы — основой творческого труда в любой сфере человеческой 

деятельности». Именно общее развитие школьников становится в системе 

приоритетной задачей учителя, т.к. «когда удается достигнуть значительного 

прогресса наблюдательности, мышления, речи, памяти, волевых качеств, это 

становится неотъемлемым достоянием человека». Программа обучения «по 

Л.В.Занкову» построена так, что ученики каждый день сталкиваются со множеством 

нестандартных задач, которые к тому же не всегда имеют однозначное решение. 

Поэтому у каждого обучающегося находится возможность проявить себя. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

1.6. Характеристика  младшего  школьного возраста  и виды деятельности  

младшего  школьника. 

 Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый 

этап школьного образования.  Главной чертой этого возрастного периода является 

смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному учению.  
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Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, 

занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего 

младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться  важной для психического развития. Тем более что в 

современных условиях многие дошкольники к моменту начала школьного обучения 

не овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация, режиссёрская игра, 

игра по правилам). 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. 

В процессе их  реализации ребёнок  учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат. 

Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к 

концу дошкольного детства  возрастные предпосылки, от наличия которых зависит 

готовность ребёнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший 

школьник обладает достаточной физической выносливостью, позволяющей 

осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного 

напряжения, длительной сосредоточенности. 

Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более 

уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять 

проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  

подобным опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он 

оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для младшего 

школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми людьми являются, прежде 

всего, взрослые.  

Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом 

возрасте   он для ребёнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  

решающим образом зависит  и принятие  позиции ученика, и мотивация учебной 

деятельности, и самооценка ребёнка.  

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного 

возраста являются произвольность психических процессов и способность к 

самоорганизации собственной деятельности. Полноценным итогом начального 

обучения  являются основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а также 

желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы должны 

проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в 

индивидуальных действиях каждого ученика.  

1.7. Виды деятельности  младшего школьника: 

 совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа)  

 игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра с правилами) 
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 творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, социально значимое проектирование и др.) 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях) 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

1.8.  Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности:  

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и 

искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская 

игра, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать 

его с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться 

удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

1.9.  Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего  образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  

разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на 

учебную. Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

3.Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный 

переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для 

этого:  
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 ставить творческие задачи, способствовать 

возникновению собственных замыслов.  

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок,   конкурсов, фестивалей и т. д.). 

 5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Начальная школа –  принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется его социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Начальная школа, как базовое звено образования, должна формировать 

целостную систему универсальных действий, а также опыт самостоятельной 

деятельности обучающегося. 

Данная программа формируется с учетом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития; 

 формирование у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания,  оснований и способов действий, планирование и 
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умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и  мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

ООП НОО не ограничивает права обучающихся на получение доступного 

качественного образования, гарантирует возможность достижения  обучающимися 

результатов освоения образовательной программы НОО  в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОСом  второго поколения.    Учитывает 

пожелания родителей (законных представителей) обучающихся в части достижения 

результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его продолжения 

на следующей ступени и  способствующих более высокому уровню социализации 

обучающихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми 

ООП НОО, закрепляется между ними и ЦО в договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения  ООП 

НОО.  

Данная основная образовательная программа начального общего образования  

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся. Создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

        Основная  образовательная программа   сформирована с учетом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Она обеспечивает: 

 гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное),  

 оптимизацию образовательного процесса  (оптимальные способы 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности),  

 эффективное использование современных технологий обучения, обеспечение 

условий для самореализации, использование современного материально-

технического обеспечения образовательного процесса,  

 информационное и педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

1.10..  Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 

Начальная школа  при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию опирается на возрастные  возможности ребёнка, которые она 

учитывает, поддерживает и развивает, не прерывая и не подавляя ни одну из 
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дошкольных линий развития. В ходе осуществления  программы  начального 

общего образования достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 

развиваются различные компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, 

умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их 

реализации младший школьник учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат); 

 развитие выносливости и упорства, позволяющих школьнику осуществлять 

учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и 

длительной сосредоточенности; 

 дальнейшее развитие эмоциональности, отзывчивости и уравновешенности 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих 

чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, 

сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми, прежде всего, 

являются взрослые (родитель и  учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения.  

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в три этапа: 

 адаптационный этап - переход ребёнка от дошкольного к школьному 

образованию;  

 основной этап -  формирование учебной деятельности и учебной общности 

класса;  

 переходный этап от начальной к основной школе - опробование в разных 

ситуациях способа учебной деятельности, формирование основ умения 

учиться.  

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с 

основными направлениями образовательных  систем «Начальная школа 21 века», 

УМК РО Занкова Л.В  начальный этап   образования в МКОУ «Фарковская  СШ » 

образования   условно  делится  на три этапа: 

Первый (адаптационный)  этап длится первое полугодие первого класса. 

Особенности этого этапа характеризуются тем, что: 

 он является переходным, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно 

обострена; 

 в это время у ребёнка наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы 
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определяющие его отношение к учебной работе, общению с 

учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.  

       Главная педагогическая задача этого этапа – обеспечить условия, при которых  

произойдет плавный перевод ребенка с игровой на учебную деятельность, и свой 

приход в школу он будет ощущать как переход на новую ступень взросления.  

С самого начала учение представляется детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Учитель ведет целенаправленную работу по 

выработке общих правил и норм учебного взаимодействия.  Учебные требования он 

вводит постепенно и непременно соотносит их с индивидуальным дошкольным 

опытом ребенка. Это позволяет ученику осознать, что существующие нормы 

обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему самому.   

Второй этап  - самый длительный. Он начинается во  втором полугодии первого 

класса и продолжается до второго полугодия четвертого класса. Именно на этом 

этапе: 

 оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 

 происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 

 самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы 

на этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без 

посторонней помощи; 

 складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Главным результатом этого этапа является формирование у ребёнка 

способности к рефлексии, составными частями которой становятся: 

 умение отличать известное от неизвестного; 

 умение определять, каких знаний и умений не хватает для успешной работы; 

 умение рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не считая 

свою точку зрения единственно возможной; 

 умение пользоваться разными источниками информации 

       Серьёзную роль в формировании этих способностей у младших школьников 

играет принятая на протяжении всего обучения в начальной школе  безотметочная 

система оценивания, которая является важнейшим педагогическим условием 

становления учебной самостоятельности  младшего школьника. В нашей системе 

оценивания ученик имеет право на ошибку, учится оценивать свои учебные 

действия содержательно,  ориентируясь НЕ на внешнюю оценку учителя (или 

любого другого взрослого), а на  совместно определенный норматив (критерий). 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение младшего школьника 

к одноклассникам и учителю как к партнёрам по общей деятельности. Для этого 

широко применяются коллективно-распределённые и групповые формы 

организации учебной деятельности. Обсудив учебную проблему в группе и придя к 

какому-то общему мнению, дети берутся за руки, поднимая их вверх. Это сигнал 

готовности к межгрупповой дискуссии. Такой и другие приёмы организации 
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совместной деятельности объединяют детей, постепенно делая их членами 

единого учебного сообщества 

Третий этап начального обучения начинается со второго полугодия четвертого 

класса и продолжается весь пятый класс. Он, как и первый, имеет переходный 

характер. Переход от младшей ступени образования к основной сопровождается 

достаточно резкими переменами в жизни школьника. Он характеризуется 

повышением требований к его самостоятельности и ответственности, возрастающей 

сложностью предметного содержания, новыми отношениями с учителями-

предметниками. Чтобы избежать многих широко распространенных кризисных 

явлений - спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост 

тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях, - наша программа 

предусматривает мягкий, постепенный и достаточно длительный переходный 

период.  Главная задача этого периода – осуществить плавный и некризисный 

перевод обучающихся с начальной на основную ступень образования. 

Начальный период обучения в первом классе должен создать благоприятные 

условия для адаптации ребёнка к школе, обеспечивающие его дальнейшее 

благополучное обучение, развитие и воспитание. Поэтому основные условия 

учителя направлены на организацию образовательной среды, которая будет 

способствовать постепенному переходу от дошкольных к школьным формам 

организации деятельности детей, формированию позиции школьника. 

В последние годы существенно изменились приоритеты начального 

образования: на первый план выдвинулись цели развития личности ученика, 

формирования у него умения учиться и достижение при этом высокого уровня 

знаний, умений и навыков. Реализация этих целей невозможна без точного 

знания учителем интеллектуальных и личностных особенностей каждого 

ученика. Это особенно важно на первом году обучения, когда в одном классе 

собираются дети с разным уровнем готовности к школьному обучению. 

Готовность к школе рассматриваем как взаимосвязь физической, 

личностной и интеллектуальной готовности. 

Физическая готовность ребёнка к школе определяется медицинскими 

работниками и заносится в медицинскую карту.  

Личностная готовность характеризует ориентировку ребёнка в 

окружающем мире, запас его знаний, отношение к школе, самостоятельность 

ребёнка, его активность и инициативу, развитие потребности в общении, умение 

установить контакт со сверстниками и взрослыми. 

Интеллектуальная  готовность детей к школе включает в себя состояние 

сенсорного развития (фонематический слух, зрительное восприятие), состояние 

развития образных представлений и ряда психических процессов (восприятие, 

внимание, наблюдательность, память, воображение) умственное и речевое развитие. 

В 1 классах будет применяться «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: сентябрь – октябрь  – три урока по 35 минут 

каждый и четвертый – в нетрадиционных формах (игра, экскурсии и т.д.);  в ноябре  

– декабре  4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после второго, третьего урока) –20 минут. На большой 
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перемене организуют завтрак. После третьего урока  – динамическую паузу 

(обязательную для учащихся первых классов), представляющую собой подвижные 

игры и спортивные развлечения на свежем воздухе (в случае плохой погоды  в 

помещении). Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов 

проводятся в феврале месяце. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализует образовательная  система «Начальная школа XXI века», УМК РО 

Занкова Л.В  и включает в себя предметы программ и программы внеурочной 

деятельности в рамках учебного плана. Программы и средство обучения систем 

учебников не противоречат стандарту  начального образования и направлены на 

успешную реализацию поставленных ФГОС цели и задач: «формирование 

основ умений учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками  в учебном процессе». 

Программы развивающего обучения, которые сегодня представлены в ФГОС 

второго поколения, заложены в концепции систем учебников «Начальная школа 

XXI века», УМК РО Занкова Л.В,  где отражены подходы к реализации личностно – 

ориентированного обучения и достижение развивающего эффекта образовательного 

процесса. Речь идет о теории деятельности, в частности, учебной деятельности 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.Д. Давыдов, Л.Е. Журова ), которая и сейчас 

является ведущей. В программах учебных предметов данных образовательных 

систем выделен   раздел, в котором представлены основные универсальные учебные 

действия, которые могут быть сформированы у младших школьников средствами 

системы учебников «Начальная школа XXI века», УМК РО Занкова Л.В . 

Планируемые результаты освоения ООП  включают три основные группы: 

личностные результаты, метапредметные, предметные. 

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

Самоопределение: 

• .. готовность и способность к саморазвитию; 

• .. внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

• .. самостоятельная и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

• .. экологическая культура; 

• .. осознание себя, как гражданина России, чувство гордости за свою Родину, 

народ и историю; 

• .. осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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• .. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

           Смыслообразование: 

• .. мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная, 

внешняя); 

• .. самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• .. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• .. эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

       Нравственно-этическая ориентация: 

• .. уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• .. навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• .. эстетические потребности, ценности и чувства; 

• .. этические чувства, прежде всего доброжелательность и отзывчивость; 

• .. гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

• .. формулировать и удерживать учебную задачу; 

• .. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

Планирование: 

• .. применять установленные правила в планировании способа решения; 

• .. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

• .. составлять план и последовательность действий; 

Прогнозирование: 

• .. предвосхищать результат; 

• .. предвидеть уровень усвоения знаний; 

• .. предвидеть возможность получения конкретного результата при решении 

задачи; 

Контроль и самоконтроль: 

• .. сравнивать способ действий и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона; 

• .. различать способ и результат действия; 

• .. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Коррекция: 

• .. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок; 

• .. адекватно воспринимать замечания учителей, товарищей, родителей по 

исправлению ошибок. 

Оценка: 

• .. устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
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• .. соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

• .. концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

• .. стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

• .. самостоятельно формулировать и выделять познавательную цель; 

• .. использовать общие приемы решения задач; 

• .. ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• .. контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

• .. ставить, формулировать и решать проблемы; 

• .. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе исследовательского и творческого характера; 

• .. осуществлять смысловое чтение; 

• .. узнавать, выбирать и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

Знаково-символические: 

• .. использовать знаково-символические средства, в том числе и схемы для 

решения задач; 

Информационные: 

• .. поиск и выделение необходимой информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• .. сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными); 

• .. обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

• .. запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе и помощью 

ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на текст; 

• .. анализ информации; 

• .. передача информации устным, письменным, цифровым способом; 

• .. интерпретация информации (структурирование, перевод текста в таблицу, 

презентация информации, в том числе с помощью ИКТ); 

• .. применение и представление информации; 

• .. оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

• .. анализ, синтез, сравнение; 

• .. классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

• .. установление причинно-следственных связей; 

• .. построение рассуждения, обобщения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Инициативное сотрудничество: 

• .. ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

• .. предлагать помощь и сотрудничество; 

Планирование учебного сотрудничества: 

• .. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• .. определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• .. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

• .. формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

• .. строить понятные для партнера высказывания; 

• .. вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

• .. определять общую цель и пути ее достижения; 

• .. осуществлять взаимный контроль; 

• .. оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• .. аргументировать свою позицию; 

• .. разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования исходят из программ, по которым работают 

педагоги школы  (система РО  Л.В. Занкова): 

 

1.11. Условия реализации ООП НОО МКОУ «Фарковская СШ». 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который  

предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;  

 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; 

 учёт 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 (полного) общего и профессионального 

образования;  
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Личностно-ориентированное обучение характеризуется  как тип обучения, 

который обеспечивает реализацию права каждого школьника на индивидуальное 

развитие, не противоречащее его психологическому статусу (возможностям, 

склонностям, интересам). Исходя из этого, в целях, содержании и  средствах 

обучения предусмотрены сохранность и поддержка индивидуальности ребенка; 

обязательная успешность деятельности; предоставление возможности каждому 

ученику работать в присущем ему темпе; создание условий для реализации его 

личностного потенциала, творческих возможностей 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Достижение 

новых результатов образования в значительной степени достигаются благодаря 

эффективным системам учебников   «Начальная школа XXI века». 

Основная идея данной системы  — оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности.  

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной 

учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить 

условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего 

развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального развития и 

личных интересов. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их 

количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего 

актуального развития и создают возможности его индивидуального продвижения. 

Основное содержание системы учебников «Начальная школа XXI века», 

складывается из таких образовательных областей, как филология, математика, 

естествознание, искусство, музыкальное образование. Учебная программа каждого 

предмета базируется на интегрированной основе, отражающей единство и 

целостность научной картины мира.  

Актуальная деятельность в данной программе строится по принципу «аванса», 

т.е. исходит из психологического постулата, что человек всегда становится» и по 

его прошлому нельзя судить о будущем: всегда остается шанс улучшить свои 

результаты, свою деятельность, себя самого. Накопленные школьниками знания, 

приобретенные умения и выявленные способности становятся необходимыми, если 

учитель ориентируется на завтрашний день развития, на те психологические 

процессы, кульминация развития которых еще не наступила, будет «завтра». Такими 

процессами, как утверждают психологи, являются воображение и мышление. 

Авторы системы учебников «Начальная школа 21 века» ориентируют учителя 

на то, что обучение должно предоставлять каждому школьнику право «открытия» 

конкретного знания. Ученик не должен принимать знания в готовом виде, 

деятельность на уроке организуется так, что требует от него усилия, размышления, 
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поиска. При этом школьник имеет право на ошибку, на коллективное  обсуждение 

поставленных гипотез, выдвинутых доказательств, анализу причин возникновения 

ошибок и их исправление. Такой подход делает  «личностно значимый» процесс 

учения и формирует у школьника «реально действующие мотивы» (А.Н. Леонтьев). 

Поэтому при конструировании средств обучения предполагается отказ от 

ориентировки на репродуктивные методы,  активно используя исследовательские и 

поисковые учебные задачи: проблемные ситуации, альтернативные вопросы, 

задания на моделирование и т.п., что по мнению разработчиков программы будет 

способствовать тому, что у ученика формируются универсальные учебные действия, 

и он постепенно учиться отвечать за каждый шаг своей деятельности. 

По мнению авторского коллектива, добиться реализации требований стандарта 

обеспечить разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, рост его творческого 

потенциала, развитие познавательных мотивов и расширение зоны ближайшего 

развития возможных  только путем организации процесса обучения, как 

дифференцированного. 

Основой дифференциации во всех средствах обучения системы учебников 

«Начальная школа XXI  века» является знание учителем того, какие его 

компоненты у ребенка не развиты и на этой основе обеспечение восполнение 

пробелов и устранение возникших трудностей. Реализация такой идеи 

дифференциации обучение способствует возрастанию (уже в первом классе) 

количества учащихся, овладевающих умением принимать учебную задачу, 

самостоятельно контролировать и  оценивать собственные учебные действия. 

В системе развивающего обучения Л.В.Занкова  номенклатура общеучебных 

умений определена в соответствии с их необходимостью для осуществления  

учебной деятельности: 

1) информационно-ориентировочные умения - наблюдение (реальных и наглядно-

образных объектов), слушание, чтение; 

2) операционально-исполнительские умения - классификация и обобщение, которые 

по психическим механизмам прямо соотносятся с умственными действиями: 

анализом, синтезом, абстракцией и обобщением; 

3) контрольно-коррекционные умения - самопроверка и самоконтроль. Также 

общеучебными являются умения, о которых шла речь выше: проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении, сотрудничать при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность и т.д. 

В новом государственном стандарте особо выделена задача развития навыков 

самообразования, тесно связанная с формированием умения учиться, умением 

работать с информацией, осуществлять проектно-исследовательскую работу.  

Учебно-методический комплект по системе РО Л.В. Занкова создает условия для 

этого в урочное и внеурочное время. В нем названы и реализованы с 1 по 4 класс 

предпосылки для проведения исследовательской поисковой работы и, начиная с 3 

класса, предложены задания для осуществления самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности. 
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Умение учиться невозможно без контрольно-оценочной 

самостоятельности ребенка. Поэтому используется технология безотметочного 

оценивания, позволяющая сформировать у обучающихся следующие умения: 

 видеть границу между известным и неизвестным; находить ошибки в своей и 

чужой учебной работе и устранять их; вырабатывать критерии для оценки учебной 

работы; оценивать свои и чужие действия по заданным критериям; 

 оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих 

трудностей и возможных способов их преодоления; 

 планировать операциональный состав действий при решении поставленных 

задач; 

 определять личные достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

 делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

 самостоятельно выбирать учебный материал (задание) для выполнения. 

В рабочие тетради по разным учебным предметам включены задания, 

предполагающие самоконтроль, самоанализ обучающимся своих достижений. 

Приведем некоторые аспекты самооценки из тетради по технологии. Ребенку в 

специальной рубрике «Мои достижения» предлагается оценить с помощью 

несложных условных обозначений сложность работы, уровень самостоятельности 

выполнения задания (по картинке, по выкройкам, по своему замыслу), аккуратность 

и прочее. 

Авторами УМК по предметам разработаны формы учета текущей и итоговой 

успешности продвижения ребенка в развитии и усвоении программного материала. 

В них фиксируются в качественных (а не количественных) показателях достижения 

каждого ученика.  

Обучение  по развивающей системе Л.В. Занкова,  во многом реализует те 

принципы, которые выдвинуты в Федеральном государственном образовательном 

стандарте нового поколения. Оно позволяет получить иные образовательные 

результаты, соответствующие заказу новой, информационной эпохи; обеспечить 

высокую социализацию детей; помочь ученику в выборе жизненного пути в 

соответствии со своими стремлениями. К тому же отмечается высокий процент 

участников и победителей олимпиад, медалистов и поступающих на следующие 

ступени образования. Важно и то, что одним из основных показателей системы 

обучения служит психологическая и информационная безопасность личности.  

Данный УМК реализует принципы деятельностного подхода, через: 

 наличие познавательного мотива; 

 наличие проблемных заданий, требующих от ученика самостоятельной 

поисковой деятельности; 

 выполнение и освоение способа действий для осознанного применения 

знаний. 

Задания и изложение учебного материала носят проблемный характер. В 

процессе выполнения задания обучающиеся могут предложить способы решения 

поставленной проблемы, которые требуют всестороннего обсуждения и оценки их 

правильности и рациональности. 

В учебниках заложены задания для фронтальной, индивидуальной и групповой 

форм организации учебной деятельности. Работа над новой темой строится так, что 
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в первых заданиях учащиеся воспроизводят все знания, связанные с 

этой темой, плавно переходя к многоаспектным заданиям. В этих заданиях 

сочетаются разные уровни обобщения, теоретический и практический материал из 

разных разделов учебного предмета.  

 Используемые знания представляются на разных уровнях: репродуктивном, 

логическом, проблемном, креативно - творческом, что даёт возможность каждому 

ребёнку проявить свои сильные стороны и развить ещё недостаточно 

сформированные способности.  

В УМК разработана новая система изучения результативности обучения и 

развития в начальных классах, новый сборник контрольных и проверочных работ, 

предложена система формирования самоконтроля. Разработан сборник заданий для 

проведения интеллектуальных марафонов. В рабочие тетради по разным учебным 

предметам включены задания, предполагающие организацию самоконтроля. 

Например, в тетрадях представлен раздел «Что я знаю. Что я умею», где ученики 

знаками «+» и «-» оценивают своё состояние при выполнении заданий, которые в 

тетрадях отмечены « * » или цветом. Учитель теми же знаками оценивает 

правильность его выполнения. В этот раздел внесены основные вопросы программы 

в начале их изучения, через некоторое время и в конце года. 

Комплекс учебников по системе РО Л. В. Занкова включает: учебники по всем 

предметным областям начальной школы; рабочие тетради; хорошо 

иллюстрированные дополнительные издания для классной и внеклассной работы по 

учебным предметам.  

Все учебники формируют универсальные учебные действия. Учитывают 

возрастные особенности младших школьников, содержат задания, близкие и 

понятные детям этого возраста. Учитывая слабые способности младших 

школьников к абстрактному мышлению, задачи имеют практическую 

направленность. Частое использование проблемных ситуаций способствует 

активизации мыслительной деятельности учащихся и более прочному запоминанию 

учебного материала. Знакомство с различными методами решения текстовых задач: 

арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим.  

Содержание учебных курсов разработано на основе межпредметной и 

широкой внутрипредметной интеграции. 

Именно интегрированный курс, у которого есть возможность представить 

детям разные стороны действительности, создает условия для индивидуализации 

обучения, включая в активную учебную деятельность обучающихся с разным типом 

мышления. 

Учебный материал и структура его представления, разнообразные творческие 

задания обеспечивают дифференциацию обучения, т.е. создают условия для 

индивидуального развития каждого ребенка. 

В курсе «Литературное чтение» и «Обучение грамоте» предусмотрены 

самостоятельные работы «Проверь себя», позволяющие отслеживать результаты 

освоения знаний и уровня сформированности каллиграфического и грамотного 

письма, читательских умений. 
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Материал структурирован по ведущим нравственным проблемам. В 

каждом следующем классе возрастает уровень постановки проблемы в зависимости 

от приобретенного младшими школьниками жизненного опыта. 

В четвертом классе используется форма творческого конструирования – по 

собственному замыслу. Обучающиеся демонстрируется незавершенный образец, на 

доске изображается эскиз, схема или чертеж. Дети самостоятельно анализируют 

образец, эскиз, схему или чертеж, внося свой замысел в изделие.  Завершается 

исполнение замысла оценкой выполненной работы, основанной на требовании к 

качеству и эстетическому оформлению изделия. 

В учебниках много упражнений, выполняя которые обучающимся приходится 

наблюдать, сравнивать, обобщать, классифицировать, делать выводы.  

Представленные задания предполагают увеличение доли самостоятельной 

работы обучающихся на уроке, обеспечивают разнообразие видов умственной 

деятельности, широкую и разнообразную связь с другими предметными курсами 

начальной школы. 

Умение учиться невозможно без контрольно-оценочной самостоятельности 

ребенка. В УМК широко используется технология безотметочного оценивания, 

позволяющая сформировать у обучающихся следующие умения: 

 видеть границу между известным и неизвестным; находить ошибки в своей 

и чужой работе и устранять их; 

 оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией 

своих трудностей; 

 планировать операциональный состав действий при решении поставленных 

задач; 

 определить личные достижения в учебной и внеучебной деятельности; 

 делать прогностическую оценку уровня сложности задания; 

 самостоятельно выбирать задание для выполнения. 

Умение учиться закладывается в начальной школе вместе с потребностью и 

желанием учиться. В УМК выделена задача развития навыков самообразования, 

тесно связанная с формированием потребности учиться. 

Учителя и ученики действуют как равноправные партнеры (определяют цель, 

составляют план, осуществляют поиск решения проблемы) 

Задания в УМК построены таким образом, что требуют от ученика на каждом 

уроке хотя бы небольшого самостоятельного поиска, включают элементы 

проблемности, будят мысль учеников. 

 

Таким образом, выбранная  система учебников «Начальная школа 21 века», 

УМК РО Занкова Л.В  позволяют обеспечить вариативность, уровневый подход в 

осуществлении образовательного процесса, тем самым, создавая условия для 

освоения программы начального общего образования всем детям, в том числе 

одаренным и детям с ограниченными возможностями здоровья. А также решать 

поставленные образовательным учреждением задачи  на обеспечение качества 

образования обучающимся на I ступени образования. 

1.12. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Кадры начальной школы имеют базовое, профессиональное образование 

и необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию . 

 Специфика кадров учителей начальных классов определяется высоким уровнем 

профессионализма, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в 

развитии творческого потенциала детей. Большинство педагогов прошли обучение 

и владеют современными образовательными технологиями.  

В начальной школе  работают 2 учителя начальных классов;  1 воспитатель 

группы продленного дня;   1 учитель  физкультуры. 

В школе созданы условия для пребывания обучающихся в ГПД, что позволяет 

осуществлять систематический контроль над приготовлением школьниками 

домашних заданий, организовывать внеклассную работу, способствуя 

предупреждению возможных пробелов в знаниях и воспитании, ликвидации детской 

безнадзорности, организацию внеурочной деятельности. 

Учителя начальных классов компетентны  в осуществлении обучения и 

воспитания  младших школьников, использовании современных образовательных, в 

том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способны 

эффективно применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

постоянно развиваются в профессиональном отношении. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

школы I ступени образования, является проблема стабилизации успеваемости и 

повышение качества образования обучающихся.. 

Задача коллектива начальной школы состоит в том, чтобы объединить усилия 

педагогов, создавать эмоционально – благоприятную атмосферу, 

удовлетворяющую желание каждого учителя участвовать в процессе обновления, 

доверия, творчества. А затем на этой основе изменить саму направленность  

учебно–воспитательного процесса с его ориентацией на развитие личности 

ребёнка, его индивидуальности, интересов, способностей. 

Главный принцип начальной школы -  сделать ее школой, комфортной для 

детей. На наш взгляд, привлекательность нашего ОУ объясняется общей 

атмосферой доброты и внимания в школе, разнообразии видов деятельности, что 

подтверждается отзывами родителей и детей. 

 

1.13. Финансовое обеспечение. 

Финансирование реализации основной образовательной программы на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования 

осуществляется согласно бюджетного финансирования. 

1.14. Технологии, которые используются в ОУ в начальной школе: 

 использование разнообразных технологий безотметочного обучения – 

безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, 

обучение детей само - и взаимооцениванию; 

 расширение деятельностных коллективных форм обучения, 

предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, 
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творческой и поисковой активности во всех сферах 

школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием 

коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества – 

существенное расширение видов совместной работы учащихся, 

расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта 

учащихся  в совместной учебной деятельности;  

 использование игровых технологий, способствующих решению 

основных учебных задач, как на уроке, так и за его пределами; 

 построение образовательного процесса с использованием проблемного 

обучения; 

 построение образовательного процесса с использованием проектно-

исследовательских технологий; 

 Здоровьесберегающие. 

1.15. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий при реализации основной образовательной программы начальной 

школы.  

     Информационно-образовательная среда МКОУ «Фарковсская СШ»  

обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

  контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с  задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов 

мониторинга ; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Система учебников   «Начальная школа XXI века», УМК РО Занкова Л.В 

включают: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие 

ядро  ИОС и мощную методическую оболочку, представленную современными 

средствами обеспечения учебного процесса. 

МКОУ «Фарковская СШ» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия 

   1.16.Материально-техническое обеспечение. 
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Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой 

современной мебелью, специально подобранной для младших школьников, 

имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Они полностью 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности.  Учитель совместно с коллективом детей и родителей 

стремится создать уютную и комфортную обстановку. 

          В распоряжении школьников имеется спортивный зал,  совмещённый с 

актовым,  кабинет информатики и ИКТ, оборудование которого отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование информационных 

технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.   

Для организации питания имеется  школьная столовая.  Медицинское 

обслуживание школьников ведет сельский фельдшер .   

1.17. 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 и содержит: 

 примерные программы начального общего образования. 

 рабочие  программы школьного компонента, разработанные учителями 

с учётом ФГОС начального общего образования. 

 учебники и рабочие тетради для учащихся.  

 методические пособия для учителей. 

1.18. Валеологические условия: 

 для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в 

феврале;            

 обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую;            

 расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности учащихся, основные предметы 

чередуются с ИЗО, музыкой, физической культурой; 

 продолжительность перемен 15 - 20 минут, проведение динамических 

пауз во время уроков; 

 обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, 

воздушно-теплового режима, уборки помещений; 

 организовано питание в школьной столовой. 

1.19. 1.19.  Внеурочная деятельность. 

  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т. д.), которые подробно отражены в целевых комплексных программах школы. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования  и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом 
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образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4ых классов в МКОУ «Фарковская 

СШ »: 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Социальное направление 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Общекультурное направление 

 

Режим   организации     внеурочной     деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не 

более 13.50 часов за 4 года обучения для начальной школы 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

  форма проведения занятий отличная от урока; 

  соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в  образовательной организации, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных 

школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется  не менее, чем через 45 минут после 

окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а 

так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная 

учебная неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 45 

минут. 

В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821 -10, 

обеспечивается организация адаптационного периода. Продолжительность занятия 
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для обучающихся 1 класса в 1 полугодии составляет 35 минут. Во 2 полугодии – 40-

45 минут. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек ( за исключением индивидуальных 

планов), максимальное - 25 человек. 

Программы  курсов внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

  тематическое планирование. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности учреждений дополнительного образования. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Особенности коррекционных занятий 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие занятия 

психолога с учащимися VII вида, детей-инвалидов, ОВЗ: психолого-коррекционные и 

логопедические занятия (1 час в неделю). Особенности коррекционных занятий 
 

 

Режим внеурочных занятий для обучающихся 1-х классов 
 _________ (сентябрь-октябрь  включительно): 
 _________________  

Занятия Время проведения 

Окончание учебных занятий 
 

 (3 урока) 

 
9.00- 11.30 

 
 
 

Прогулка (динамический 
час) 12.00- 13.00 

1 занятие 
 13.00-13.45 
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Режим внеурочных занятий для обучающихся 2-4 классов 

(сентябрь - май включительно): 

 

                  Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы 

Режим внеурочных занятий для обучащихся 1-х классов 
 __________ (ноябрь -декабрь включительно): 
 _________________  

Занятия Время проведения 

Окончание учебных занятий (4 
урока) 9.00- 11.30 

Прогулка (динамический час) 11.50-12.30 

1 занятие 12.30-13.00 

  

Занятия Время проведения 

1 смена 

Окончание учебных занятий  9.00- 11.30 

  Классный час   11.55-12.30 

                                                         2 смена 

Окончание учебных занятий  13.15-16.30 

  Классный час   16.40-17.15 
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

свидетельствует об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур школы, 

предусматривающих изучение сформированности познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности (результаты 

олимпиад, защиты проектов, анкеты). 

Недельный план регулярной внеурочной деятельности 1-4 классов 

на  2021-2025 учебный год 

 

Направлен

ия ВД 

Название курса 

деятельности 

1 2 3 4 

1.Духовно-

нравственн

ое  

«Этика: азбука 

добра» 

    

«Я человек»  1   

«Азбука 

нравственности» 

1    

«Здоровейка»   1  

 

2.   

Физкультур

но-

спортивные 

Подвижные игры, 

перемены 

1 1 1 1 

Спортивные 

состязания 

1 1 1 1 

3.Социальн

ое 

«Этика: азбука 

добра» 

    

4.Общеинте Шахматы  1 1 1 1 

Первый уровень Второй уровень 

 
Третий 
уровень 
 
 
 

 
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1 класс) 

 
Школьник ценит 
общественную жизнь (1-3 
классы) 

Школьник 
самостоятельно 
действует в 
общественной 
жизни (3 -4 класс) 

   Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), 
понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни. 

 
Формирование 
позитивных отношений 
школьников к базовым 
ценностям общества 
(человек, семья, 
Отечество, природа, 
мир, знание, труд, 
культура). 

 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
социального 
действия. 
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ллектуальн

ое 

 «В мире книг»     

5. 

Общекульт

урные 

«В мире сказок»      1 

 

 

Годовой план регулярной внеурочной деятельности 1-4 классов 

на 2020-2025 учебный год 

 

 

Направление ВД Название курса 

внеурочной 

деятельности  

1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

«Этика: азбука 

добра» 

    

«Я человек»  34   

«Азбука  

нравственности» 

33    

«Здоровейка»   34  

 

   Физкультурно-

спортивные 

Подвижные игры, 

перемены 

33 34 34 34 

Спортивные 

состязания 

33 34 34 34 

Общеинтеллектуал

ьное 

Шахматы  33 34 34 34 

 «В мире книг»     

Общекультурные «В мире сказок»      34 

 

Программа соответствует основным принципам  государственной политики 

РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». Это: 

 гуманистический характер образования общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального, культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и  особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников; 
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 обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

1.20. Программа адресована:  

Учащимся и родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;  

Учителям:  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности;  

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.);  

Основная образовательная программа начальной школы разработана с учётом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Она не ограничивает права обучающихся на получение 

доступного качественного образования, гарантирует возможность достижения 

обучающимися результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. Учитывает пожелания родителей (законных 

представителей) обучающихся в части достижения результатов образования, 

обеспечивающих реальную возможность его продолжения на следующей ступени и 

способствующих более высокому уровню социализации обучающихся. Права и 

обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения детьми образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются между ними  в договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения образовательной программы. 

Основная образовательная программа является документом, 

регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения 
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образовательного процесса, определяющим путь достижения 

образовательного стандарта 

Таким образом, основное направление работы педагогического коллектива 

направлена на создание системы обучения и воспитания, обеспечивающая 

выявление развития способностей каждого ученика, формирование духовно-

богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Фарковская СШ» содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования; 

 учебный план образовательного учреждения; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на  ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программу формирования здорового и безопасного образа жизни; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 Раздел 2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

  

2.1. Пояснительная записка   

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ООП. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и Требований 

стандарта и отражают общую идеологию проекта: ориентацию на результаты 

образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на 

системно - деятельностный подход и другие. 

 Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 
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 являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ  

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

систем оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Начальное общее образование является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. Целевую установку формирования знаний, умений и 

навыков, формирующихся через обучение чтению, письму, счету педагогический 

коллектив лицея считает необходимой, но недостаточной. Особую важность данная 

программа уделяет  целевым установкам, сформулированным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте в конкретных характеристиках 

планируемых образовательных результатов  - личностных, метапредметных и  

предметных. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действия с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, каким 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломнёнными 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. 

2.2. Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего 

развития ребенка; 

 определения возможности 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. 

Планируемые результаты должны содержать ориентиры и в объеме изучаемого 

учебного материала и глубине его освоения учащимися, ориентиры и в способах и 

особенностях организации образовательного процесса, направленного на 

выполнение требований стандарта. 

Выделяется целевой компонент, который даёт представления о том какие 

именно действия – когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, – 

преломленные через специфику содержания данного предмета, учащиеся обучаются 

выполнять в ходе образовательного процесса. Эти ожидаемые учебные достижения 



 36 

детализируются с учетом особенностей этапов освоения учебного материала 

детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную 

материально-техническую базу и ИКТ-технологии. 

Основными показателями достижения планируемых результатов являются: 

 способность/неспособность учащегося успешно действовать в различных 

типах учебных ситуаций,  

 количество учащихся, овладевших/не овладевших навыками исполнительских 

действий в отношении опорной системы знаний, умений, навыков; 

 количество учащихся, овладевших навыками исполнительских действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета, 

 количество учащихся, овладевших навыками ориентировочных действий в 

отношении знаний, умений навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. 

 На каждой ступени образования успешное выполнение системы опорных 

заданий по всем предметам является необходимым и достаточным основанием для 

констатации факта достижения выпускником планируемых результатов освоения 

образовательной программы данного уровня.  

Поскольку в зависимости от возможностей учащихся освоение ими 

планируемых результатов может выходить за рамки описанной выше системы 

опорных заданий (и по глубине освоения и по широте охвата), то для установления 

уровня достижения планируемых результатов предлагаются также и задания 

повышенного уровня. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: двух междисциплинарных программ – «Формирование 

универсальных учебных действий»,  программ по всем учебным предметам 

обязательной части учебного плана – «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», описание планируемых результатов по системе учебников « 

Начальная школа XXI века», УМК РО Занкова Л.В  . 

2.3. Формирование универсальных учебных действий. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ 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; сформированности основ российской, 

гражданской идентичности; 
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 метапредметные результаты — освоенные универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоение в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

С  2015  года преподавание осуществляется  по системе учебников  «Начальная 

школа 21 века», УМК РО Занкова Л.В . 

                                                                                                                                                                                                                                         

Раздел 3. 

 
Учебный план Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

 «Фарковская средняя школа» 
на    2021-2022  учебный год 

(5-ти дневная рабочая неделя) 

 

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

Формы промежуточной аттестации 

1  

кла
сс 

2  

к
ла

сс 

3  

к
ла

сс 

4 

кла
сс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть УП 

Русский 

язык и 
литератур

ное чтение 

Русский 

язык 

5 5 5 5 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литературн

ое чтение 

4 4 4 4 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной 
язык и 

литератур

ное чтение 
на родном 

языке 

Родной язык * * * -     

Литературн

ое чтение на 

родном 

языке 

* * * -     

Иностранн

ые языки 

Иностранны

й язык 

- 2 2 2 - Дифференц

ированный 

зачет 

Дифференцир

ованный 

зачет 

Дифференцирова

нный зачет 

Математик
а и 

информати

ка 

Математика 
 

4 4 4 4 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществоз
нание и 

естествозн

ание  
(Окружаю

щий  мир) 

 
Окружающи

й мир 

2 2 2 2 Контрольная  

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая 

 работа 

Концерт 

Изобразител

ьное 
искусство 

1 1 1 1 Творческая  

работа 

Творческая 

 работа 

Творческая  

работа 

Выставка 
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Основы 

религиозн

ых культур 
и светской 

этики 

Основы 

религиозны

х культур и 
светской 

этики 

- - - 1    Защита 

творческой 

работы 

Технологи

я 

Технология 1 1 1 1 Творческая  

работа 

Творческая 

 работа 

Творческая 

 работа 

Защита 

группового 

проекта 

Физическа
я  культура 

Физическая  
культура 

2 2 2 2 Сдача 

 нормативов 

Сдача 

 нормативов 

Сдача  

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Шахматы  1 1 1 1     

Итого 21 2

3 

2

3 

24     

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

0 0 0 0     

Всего по учебному 

плану 

21 2

3 

2

3 

24     

Максимально допустимая 
учебная нагрузка (5-

дневная рабочая неделя) 

21 2
3 

2
3 

24     

Максимально допустимая 

учебная нагрузка (6-
дневная рабочая неделя) 

- - - 26     

Всего часов без деления 

классов на подгруппы 

203     

Всего часов при делении 
классов на подгруппы 

217     

 

*      В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 

содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 1,2  классах осуществляется через интеграцию в рамках предметной области 

«Русский язык и литературное чтение». 

Количество учебных часов 

  в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  

«Фарковская средняя школа» 

в  2020-2021   учебном году 
 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

1 

класс/ 

3 

2 

 класс/ 

2 

3  

класс/ 

2 

4  

класс/ 

2 

Итого  

1 Русский язык 15 10 10 10 45 

2 Литературное 

чтение  

24 8 8 8 36 

 Родной язык - - - - - 

 Литературное 

чтение на 

- - - - - 
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родном языке 

3 Иностранный 

язык  

- Деление  
на 

подгруппы 
8 

Деление  
на подгруппы 

8 

Деление  
на 

 подгруппы 
8 

24 

4 Математика  12 8 8 8 36 

5 Искусство 

(Музыка) 

3 2 2 2 9 

6 Искусство 

(ИЗО) 

3 2 2 2 9 

7 Технология   3 2 2 2 9 

8 Физическая 

культура  

9 6 6 6 27 

9 Окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество ) 

6 4 4 4 18 

10 ОРК и СЭ - - - Деление  

на 

 подгруппы 
4 

4 

Всего  63 50 50 54 217 

Часы догрузки - - - - - 

Доп. занятия для 

детей с ОВЗ  

- 3 3+8+8+9,75 8+8 47,75 

Всего  63 53 78,75 70 264,75 

 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся 1-4 классов Муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения «Фарковская средняя  школа » 

 на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Фарковская 

средняя  школа»-является нормативнымдокументом, регламентирующим содержание образования в 

школе и определяет финансирование школы из государственного бюджета. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования за четыре 

года. 

Основные цели начального общего образования МКОУ «Фарковская СШ»: 

>  создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению 

содержания основного и полного общего среднего образования; 

>  раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через 

освоение фундаментальных основ начального образования. 

>  формирование школьной системы образования, обеспечивающей высокую доступность 

качественного образования, соответствие школьной системы образования, требованиям 

инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина. 

Задачи: 

1.  Создать условия для 
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-  формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной 

деятельности; 

-  сохранения здоровья обучающихся, как организационно - педагогический компонент 

формирования основ здорового образа жизни и безопасного поведения; 

-  достижения у обучающегося в начальной школе личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

2.  Обеспечить формирование универсальных учебных действий в целостном образовательном 

процессе за счет интеграции содержания учебного, воспитательного процессов и системы 

дополнительного образования. 

3.  Осуществлять психолого - педагогическую поддержку познавательной мотивации 

обучающегося, развивать готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности на 

уровне: «ученик - учитель», «ученик - ученик», «ученик - ученики», «ученики - ученики». 

4.  Формировать готовность к рефлексии - важнейшему качеству, определяющему 

направленность на саморазвитие и реализацию творческих потенциалов. 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты освоения ООП НОО включают три основные группы: личностные 

результаты, метапредметные, предметные. 

Личностные результаты формируются за счет реализации, как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Планируемые результаты: 

> обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

> являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для систем оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Документальное обоснование учебного плана 

Учебный план МКОУ «Фарковская СШ» составлен на основе: 

■  Нормативно-правовых документов Федерального уровня: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

9, 13, 14, 15, 32) 

-  СанПиН, «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса»; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России № 363 от 06.10.2009 зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22.12.2009) 

приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 373» 

(зарегистрирован в Минюсте 12 декабря 2011 г. 22540) 

-  Приказом МОиН РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих аккредитацию» 

■  Нормативных документов Министерства образования и науки: 

-  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001) 

-  о недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 
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от 20.02.1999) 

-  Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 1999/13 от 28.03.2002); 

-  письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

■  Нормативных документов образовательного учреждения: 

-  Устава МКОУ «Фарковская СШ»; 

-  Основной образовательной программы начального общего образования Фарковской СШ». 

Обязательная часть учебного плана школы определяет состав обязательных учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

домашние задания даются с учетом возможности их выполнения (согласно п.2.9.19 

СанПин 2.4.2.1178-02), в 1 классе домашние задания не задаются. 

Для осуществления целей образовательной программы сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, предполагающая активное использование культурно- 

образовательных ресурсов села, и самого образовательного учреждения. 

В образовательном учреждении  реализуется УМК «Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой (1 «А»,1 «В», 2 «Б», 3 «Б», 4 «А», 4 «Б») и по системе 

развивающего обучения Л.В. Занкова (1 «Б», 2 «А», 3 «А», класс). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требования ФГОС определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности, в связи с изменением ФГОС и для укрепления знания 

учеников о культуре своего народа в учебный план включены предметы «Родной язык» им, 

«Литературный язык» и «Литературное чтение», на основании рекомендаций министерства 

просвещения Российской Федерации и для развития логического мышления в учебный введен 

предмет «Шахматы». 

Для определения уровня освоения учебной программы обучающимися проводится 

промежуточная и итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой четверти по предметам: 

•  математика - в форме итоговой контрольной работы, в 4-ых классах в форме теста; 

•  русский язык - форме итоговой контрольной работы, в 4-ых классах в форме теста; 

•  литературное чтение - работа с текстом; 

•  окружающий мир - в форме итоговой контрольной работы, в 4-ых классах в форме теста; 

•  технология, изобразительное искусство - проекты, проектные задачи, выставки. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. 

Обучающиеся четвертых классов выполняют Всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике, окружающему миру краевые диагностические работы по литературному 

чтению (работа с текстом) и выполнение проекта (сформированность универсальных учебных 

действий). 

Обучающиеся 1-3 классов выполняют краевые диагностические работы по русскому языку, 

математике, литературному чтению (работа с текстом) в форме тестовых заданий, 

сформированность универсальных действий проверяется в форме решения проектных задач. 

Обучающиеся школы, осваивающие основные образовательные программы начального 
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общего образования и освоившие в полном объеме образовательные программы текущего 

учебного года, по решению педагогического совета Школы переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся на уровне начального общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету , переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки (но не более двух раз, с учетом, что в указанные сроки 

не включаются время болезни обучающегося или отсутствие по уважительным причинам) 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) остаются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Годовой календарный учебный график  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Фарковская средняя школа» 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года - 01.09.2021г.  

 1 классы 33 недели  

 2-4 классы 34 недели  

2. Количество классов  

 Параллель классов Кол-во   

1 классы 1   

2 классы 1   

3 классы 1   

4 классы 1   

Всего: 4   

 

3.Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

Учебный год в 1-4 классах делится на четверти 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

 Начало четверти Окончание четверти  

1 четверть 01.09.21 29.10.21  8 недель 

2 четверть 08.11.21 29.12.21 8 недель 

3 четверть 13.01.22 23.03.22  10 недель 

4 четверть 01.04.22 30.05.22 8 недель 

   Всего:  

33 недели (1 классы) 

34 недели (2-4 классы) 

 

 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата Продолжительность 

(количество   

каникулярных дней) 
Каникулы Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Осенние 01.11.21 07.11.21 7 дней 
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Зимние 30.12.21 12.01.22 14 дней 

Дополнительные 

каникулы (1 

классы) 

14.02.22 20.02.22 7 дней 

Весенние 24.03.22 31.03.22 8 дней 

Всего 29 дней 

 

6. Регламентирование  образовательного процесса на неделю 

5- дневная рабочая неделя1-4 классы 

Начало учебных занятий  8 час 30 минут/13.30 

Продолжительность учебных занятий  8.30- 14.10/13.30-18.10 

Работа ГПД, самоподготовка  8.30-12.00 

14.10-17.00  

(понедельник- пятница) 

Классные часы Пятница  

Тематические классные часы Согласно плана работы и 

рекомендаций вышестоящих органов 

в соответствии с расписанием уроков, 

согласованных с администрацией 

школы. 

Общешкольные линейки По особому графику  1 раз в месяц  

 

Заседание Совета школьников Понедельник    14.20 

Производственные совещания, педсовет, семинары  Понедельник 15.00 

Совещания при директоре  Вторник 13.00 

Административная планерка Пятница  16.00 

Планерное совещание с учителями Понедельник 14.20 

Заседание методических объединений, творческих 

групп  

Среда 15.30,  1, 3 неделя месяца 

Заседание методического совета Четверг 15.10, 4 неделя месяца 

Управленческий семинар администрации Четверг 15.10  

Работа с родителями: 

 Классные родительские собрания 

 

 Общешкольные родительские собрания 

 Совет родителей школы 

 Управляющий совет  

 Индивидуальная работа с родителями 

 

Вторник или четверг не менее 1 раза 

в четверть  

Вторник, не менее 1 раза в полугодие 

Вторник, 1 раз в месяц 

Среда, 1 раз в четверть 

Четверг, по необходимости 

 Общешкольные мероприятия Пятница  с 15.10 до 20.00 по особому 

графику  

 

8. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 МКОУ « Фарковская СШ » по адресу с.Фарково,  ул. Промысловиков., д. 5 работает в одну 

смену.  

Продолжительность урока  1-е классы: 35 минут – первое полугодие, 40 минут – второе 

полугодие; 2-11 классы - 45 минут. 

9. Режим работы образовательной организации» 

Начало работы школы: 8.00.  

Приход обучающихся в школу - 800
  -  8

25 - 1 смена, 1250
  -  1305- 2 смена: 

1-4 – вход № 1. 
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Расписание учебных занятий 

№ урока 1 смена 

1 класс  перемена 

(мин.) 

3 класс 

4 класс 

перемена 

(мин.) 

1урок  08.30 – 09.05 10 08.00 – 08.45 10 

2 урок  09.15 – 09.50  08.55 – 09.40  

Динамическая 

пауза 

09.50 – 10.30 40  20 

3 урок 10.30 – 11.05 20 10.00 – 10.45 10 

4 урок 11.25 – 12.00  10.55 – 11.40 10 

5 урок    11.50 – 12.35  

 

10. Режим работы школьной столовой 

 Пятидневная рабочая неделя 

 Начало работы 8.30 

 Окончание работы 16.00.  

11.  Организация промежуточной и итоговой аттестации:  
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится  во всех классах в конце  учебного года.  

12. Традиционные коллективные творческие дела и праздники МКОУ «Фарковская СШ»  

 День Знаний                                   1  сентября 

 День самоуправления.                   4 октября 

 Посвящение в первоклассники      октябрь, 4 неделя 

 Я выбираю жизнь!                           Ноябрь 

 Новый год                                         Декабрь 

 День защитников Отечества       Февраль 

 Вахта памяти                                    Май 

 Последний звонок                            30 мая 

 Выпускной вечер  4 класс             30мая  

 

Праздничные дни: 

 04.11.21 

 01.01.22 - 08.01.22 

 23.02.22 

 08.03.22 

 01.05.22 

 09.05.22 

 

 

                                                                                                                      Раздел 4. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

на I ступени начального общего образования 

 

4.1. Пояснительная записка. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для 

обучающихся начальной ступени на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 
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личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет тради-

ционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки программ учебных предметов. 

        Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода,  положенного в основу Стандарта, 

и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.            

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном 

стандарте, является целостное развитие личности в системе образования. Оно 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных 

действий (УУД), которые создают возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, 

то есть умения учиться. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. 

Концепция универсальных учебных действий рассматривает компетентность 

как «знание в действии», способность использовать на практике полученные 

знания и навыки. Таким образом, предлагаемое понятие универсальных учебных 

действий относится к общему содержанию образования и является метапонятием.  

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования 

УУД в целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический 

подходы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов), интегрирующие достижения педагогической науки и практики 

(компетентностной и зуновской парадигм образования). Знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий: они формируются, применяются, сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование УУД, которые выступают инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными 

действиями выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Овладение 

учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном 
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счете, ведет к формированию способности самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, то есть умения учиться.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) учебные 

мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

В широком значении «универсальные учебные действия» обеспечивают 

способность учащегося – к саморазвитие и самосовершенствование посредством 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком - «универсальные учебные действия» – это совокупность действий 

обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

4.2. Формирование УУД – это надежный путь кардинального повышения качества 

образования. 

Программа формирования УУД для начального общего образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики УУД в младше школьном 

возрасте; 

 связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 планируемые результаты освоения программы УУД; 

 оценку достижений планируемых результатов 

4.3. Цель программы создать условия для формирования  и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся    через образовательную 

деятельность; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с системой учебников  «Начальная школа 21 века», УМК РО 

Занкова Л.В  ; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

системами учебников  «Начальная школа 21 века», УМК РО Занкова Л.В  ; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с системами 

учебников  «Начальная школа 21 века». 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

     

4.4. Задачи программы: 

 Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий» ( УУД ), обеспечивающих 

компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин,  также:  

актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

а также: 
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 определить состав и характеристику универсальных 

учебных действий;  

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

 использовать  типовые задачи формирования УУД 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию  

4.5. Ценностные ориентиры начального общего образования          ФГОС 

начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования.    

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой  

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и   

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

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

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
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5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.   

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

4.6. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира 

и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

4.7.Функции УДД: 

 обеспечивают возможность обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создают условия для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечивают успешное 



 49 

усвоение знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

4.8. 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 ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет для 

меня учение?- и уметь на него отвечать;  

 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.  

К ним относятся:  

 целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
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результата; внесение изменений в результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

еще 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; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  
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 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

 Постановка и решение проблемы:   

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 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 конфликтов, принятие решения 

и его реализация;  

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

4.9. Задачи учителя по формированию УДД: 

 Личностные УУД: 

1. Помнить, что каждый ребенок - индивидуален. Помочь  найти в нем его 

индивидуальные личные особенности. 

2. Помочь раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные 

качества и умения. 

3. Организовать учебную деятельность по предмету, учитывая 

индивидуально-психологические особенности каждого ученика. 

Использовать психологические диагностики. 

4. Помнить, что главным является не предмет, которому вы учите, а личность, 

которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей 

деятельностью, связанной с изучением предмета. 
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   Познавательные УУД: 

1.  Учить мыслить системно, чтобы дети усвоили материал по вашему предмету 

2.  Помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, учить их учиться. Использовать  схемы, планы, 

чтобы обеспечить усвоение системы знаний. 

3. Найти способ научить ребенка применять свои знания. 

4. Развивать творческое мышление всесторонним анализом проблем; решать 

познавательные задачи несколькими способами, чаще практиковать творческие 

задачи. 

Регулятивные УУД: 

1. Научить ребенка контролировать свою речь при выражении своей точки 

зрения по заданной тематике. 

2. Научить ученика: контролировать, выполнять свои действия по заданному 

образцу и правилу. 

3. Помочь  ребенку научиться адекватно оценивать выполненную им работу. 

Научить  исправлять ошибки. 

 

4.10. Планирование результатов по формированию универсальных учебных 

действий   

Планируемые результаты на конец 1 класса: 

 понимает предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 умеет оценить себя по критериям,  предложенными взрослыми; 

 положительно относится к школе; 

 умеет ориентироваться  в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 умеет уважительно относиться к другому мнению; 

 умеет понимать чувства  других людей и сопереживать им; 

 умеет бережно относиться к материальным ценностям; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 любит свой народ, свой край и Родину; 

 умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми: через участие в 

совместной деятельности, вести переговоры в игре, договариваться; 

 учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции; 

 умеет  обсуждать возникающие проблемы, правила; 

 может поддержать разговор на интересную для него тему; 

 умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности;  

 умеет делать самооценку и самоотношение к себе и своим свойствам; 

 умеет адаптироваться к некоторым сложным ситуациям; 

 умеет применять знания о безопасном и здоровом образе жизни 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий  на разных этапах обучения  

по УМК  «Начальная школа 21 века», УМК РО Занкова Л.В  в начальной 

школе 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  по 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
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3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
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т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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4.12. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

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»,  «Изобразительное искусство», 

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

познавательного и коммуникативного развития учащихся. . 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно   

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  

деятельности.  

Каждый из предметов системы учебников  «Начальная школа 21 века», 

УМК РО Занкова Л.В    помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними: 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения учебного процесса по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  
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 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников  «Начальная школа 21 века», УМК РО Занкова Л.В  направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

религий.  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников  «Начальная школа 21 века», УМК РО Занкова Л.В  направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 
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познавательные 

логические 

 

 

 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

 

 

Для достижения указанных личностных результатов в системы учебников 

«Начальная школа 21 века», УМК РО Занкова Л.В    с 1 – ого класса  введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи. 
Образовательные  результаты младших школьников после первого  года  обучения 

(Система РО Л.В.Занкова) 

 
Математическая грамотность   

Изучение чисел Изучение действий Изучение элементов 

геометрии 

Изучение величин Задачи 

-читать и записывать  
числа; 

-устанавливать 

отношения между 

числами. 

-выполнять сложение 
и вычитание 

однозначных чисел 

без перехода через 

десяток на уровне 

автоматизированного 

навыка. 

-чертить прямые, 
лучи, отрезки, 

ломаные, углы; 

-обозначать знакомые 

геометрические 

плоскостные фигуры 

буквами латинского 

алфавита; 

-находить в 

окружающем мире 

знакомые 

плоскостные и 

объемные фигуры. 

-определять длину 
данного отрезка при 

помощи измерительной 

линейки; 

-строить отрезки 

заданной длины при 

помощи циркуля и 

чертежной  линейки, а 

также при помощи 

измерительной 

линейки; 

-выражать длину 

отрезка, используя 
разные единицы ее 

измерения. 

-восстанавливать сюжет 
по картинкам; 

-рассматривать один и 

тот же рисунок с разных 

точек зрения и  отражать 

их в связных 

математических 

рассказах; 

-изменять 

математический рассказ 

в зависимости от выбора 

рисунка. 

Естественнонаучная  грамотность 

Человек и общество Человек и природа 

-использовать в общении правила вежливости; 

Знать: 

-родственные связи в семье; 

-правила поведения в общественных местах и на улице; 

-правила вежливого общения (приветствия, прощания с 

разными людьми по возрасту и родству). 

-различать объекты  природы и объекты, созданные 

человеком; 

-различать объекты живой и неживой природы, приводить 

примеры; 

-различать растения – деревья, кустарники, травы, 

приводить примеры. 

-приводить примеры представителей животного мира. 

Языковая грамотность 

Предложение Слово Звуки и буквы 

- отличать предложение от текста; 

-находить границы предложения; 

-оформлять предложения; 

-списывать текст с доски и учебника; 
-писать диктанты, проговариваемые 

орфографически и орфоэпически. 

- отличать предложение от слова; 

-подбирать однокоренные слова из 

ряда данных слов; 

-определять место ударения в 
слове; 

-делить слова на слоги; 

-переносить  слова по слогам. 

-различать гласные и согласные звуки; 

гласные ударные и безударные; 

согласные мягкие и твёрдые, глухие и 

звонкие; 
-обозначать на письме мягкость 

согласных звуков буквами и, е, ё, я, ю, 

ь; 

-обозначать на письме звук [й]; 

-применять правила: написание слов с 
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гласными и, а, у после согласных ж, ш, 

щ .ч 

Грамотность чтения 

Читательские умения Литературоведческая 

пропедевтика 

Развитие творческих способностей 

- плавно читать, безотрывно, по слогам и 
целыми словами вслух и про себя; темп 

чтения 40-50 слов в минуту; 

-понимать содержание прочитанного; 

осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

в соответствии с особенностями текста; 

-наизусть знать 4-5 стихотворений разных 

авторов; автора, название, содержание 

произведений, прочитанных в классе. 

-отличать произведения устного 
народного творчества от авторских 

произведений; 

-различать 2 вида сказок (о 

животных, волшебные); 

-давать характеристику героям и 

персонажам литературных 

произведений; 

-иметь первичные представления о 

сравнение, эпитете, олицетворение.  

-умение подбирать синонимы, 

антонимы.  
-уметь отличать малые 

фольклорные жанры друг от друга. 

-пользоваться основными средствами 
интонационной выразительности при 

чтении и рассказывании сказок;  

-сочинять сказки в соответствии с 

начальными представлениями о 

законах жанра;  

-сравнивать тексты в книге для чтения 

с текстами в учебниках по математике, 

по окружающему миру, словарях, 

энциклопедиях. 

Художественная грамотность 

Изобразительная Декоративная Конструктивная 

-передавать в рисунке простейшую форму, 

общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 

-выполнять простейшие узоры в 

полосе, круге из  декоративных 

форм растительного мира; 

-применять элементы декоративного 

рисования кистью 

-выполнять простейшие 

конструирования из бумаги; 

Технологическая грамотность по программе Н.А. Цирулик 

Художественная техника (лепка, аппликация, мозаика, 

художественное складывание, плетение, шитьё, вышивание) 

Моделирование и конструирование (плоскостное  из 

правильных геометрических форм, объёмное из готовых 

геометрических форм, объёмное из бумаги, 

художественная из природного материала) 

- лепить разными способами; - соединять детали разными способами,   

- вырезать из бумаги детали (прямоугольник, круг, овал); 

- складывать бумагу по прямой и приёмом гофрирования;  

- плести в три пряди из различных материалов;  

- выполнять швы «вперёд иголку», « вперёд иголку с 

перевивом» по прямой линии; 

 

- пришивать пуговицу с двумя отверстиями;  

- экономно размещать детали на бумаге; 

- ориентироваться в задании на точное повторение образца (самостоятельно или с помощью учителя);  

- самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

- планировать последовательность выполнения действий при работе по образцу (самостоятельно или с помощью учителя); 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после её завершения. 

-знать и применять на практике основные требования техники безопасности и гигиены труда при работе с различными 

материалами и инструментами. 

 

Образовательные  результаты младших школьников после второго  года  обучения 

(Система Л.В.Занкова) 

 
Математическая грамотность   

Изучение чисел Изучение действий Изучение 

элементов 

алгебры 

Изучение 

элементов 

геометрии 

Величины и 

их измерение 

Работа  с задачами 

-читать и 

записывать любое 

изученное число; 

-определять место 

каждого  из 

изученных чисел 

в натуральном 

ряду и 

устанавливать 

-складывать и 

вычитать 

однозначные и 

двузначные числа на 

основе использования 

таблицы сложения, 

выполняя записи в 

строку и в столбик; 

-выполнять 

-решать простые 

уравнения на 

нахождение 

неизвестного 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого, 

множителя, 

делимого и 

-определять вид 

треугольника; 

-находить  длину 

ломаной и 

периметр 

произвольного 

многоугольника; 

-находить 

основания, грани, 

-определять 

массу с 

помощью 

весов и гирь; 

-определять 

время суток по 

часам; 

-решать 

несложные 

-выделять в задаче 

условие, вопрос, 

данные,  искомое, 

устанавливать их  

отсутствие; 

-дополнять текст до 

задачи; 

-выполнять краткую 

запись задачи, 
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отношения между 

ними; 

-представлять 
двузначные числа 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

умножение и деление 

в пределах табличных 

случаев на основе 
использования 

справочника 

«Таблица 

умножения»; 

-находить значения 

сложных выражений, 

содержащих 2-3 

действия. 

 

делителя. ребра, вершины 

объемных тел. 

задачи  на 

определение 

времени 
протекания 

действий. 

используя условные 

знаки; 

-составлять задачи, 
обратные данной; 

-выбирать и 

обосновывать выбор 

действия для 

решения простой 

задачи. 

Естественнонаучная  грамотность 

Человек и природа Человек 

-ориентироваться на местности относительно своего тела; 

-определять стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

-показывать на карте и глобусе основные формы поверхности и водоёмы; 
-различать температуру воды, воздуха и своего тела; 

-различать мхи, папоротники, хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные 

растения; съедобные и ядовитые грибы; диких и домашних животных; животных 

разных групп; 

-приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

-ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц зимой. 

-выполнять правила личной гигиены. 

Языковая грамотность 

Предложение Части речи Состав слова Звуки-буквы 

-восстанавливать 

последовательность предложений 

в деформированном тексте, 

последовательность слов в 

деформированном предложении; 

-производить разбор 

предложения в пределах 

программного материала;  

-применять правило оформления 

предложения; 

-списывать текст с доски и 

учебника, писать диктанты. 

-распознавать части речи 

(самостоятельные – имена 

существительные, 

прилагательные, глаголы. 

служебные – предлоги), 

грамматические признаки 

самостоятельных частей 

речи в пределах 

программного материала;  

-применять правило 

раздельного написания 

предлогов и союзов. 

- отличать предложение от 

слова; 

-подбирать однокоренные 

слова из ряда данных слов; 

-определять место ударения в 

слове; 

-делить слова на слоги; 

-переносить слова по слогам. 

-применять правила: 

написание слов с 

гласными и, а, у после 

согласных ж, ш, щ.ч; 

отсутствие ь в сочетаниях 

ч и щ с другими 

согласными, кроме л; 

-применять правила 

написания проверяемой 

безударной гласной в 

корне, парных согласных 

в корне, разделительных ь 
и ъ знака. 

Грамотность чтения 

Читательские умения Литературоведческая 

пропедевтика 

Развитие творческих способностей 

-читать целыми словами вслух и про 

себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; 

Знать наизусть 6-8 стихотворений 

разных авторов; 

-знать имена 2-3 классиков русской и 

зарубежной литературы; 

-знать имена 2-3 современных писателей 

(поэтов, название и содержание их 

произведений, прочитанных в классе). 

-определять тему и выделять главную 

мысль произведения; 

-оценивать и характеризовать героев 

произведения и их поступки; 

-Узнавать изобразительно-

выразительные средства 

литературного языка (сравнение, 

олицетворение). 

-выражать своё отношение к содержанию 

прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем) 

- описать устно героя, пейзаж; 

- высказать своё мнение, своё отношение к 

герою; 

-устно нарисовать картину услышанного. 

Художественная  грамотность 

Изобразительная Декоративная Конструктивная 

-работа красками, навыки свободного заполнения 

всего листа бумаги изображением, а также работа 
мелкими, графическими материалами; 

-изображение линией разного эмоционального 

содержания; 

владеть цветовой палитрой. 

-строить  композицию на всем 

листе; 
 

-сочетать объемы для создания 

выразительности образа; 
-строить композицию с помощью ритма 

линий, объемов, их движения. 

Технологическая грамотность по программе Н.А. Цирулик 

Художественная техника (лепка, аппликация, мозаика, 

художественное складывание, плетение, шитьё, вышивание) 

Моделирование и конструирование (плоскостное  из 

правильных геометрических форм, объёмное из 

готовых геометрических форм, объёмное из бумаги, 

художественная из природного материала) 
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- лепить из пластилина способом вытягивания; - соединять детали разными способами,   

- вырезать из бумаги по криволинейному контуру, вырезать из бумаги полоски на глаз; 

- обрывать бумажные детали по намеченному контуру;  

- плести разными способами из различных материалов;  

- выполнять шов «вперёд иголку» по криволинейному контуру;  

- пришивать пуговицу с четырьмя отверстиями разными способами;  

- экономно размещать детали на бумаге; 

- ориентироваться в задании, ланом в виде натурального образца, рисунка; 

- ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

- планировать последовательность выполнения действий при работе по образцу; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после её завершения. 

- создавать образцы по собственному замыслу. 

-знать и применять на практике основные требования техники безопасности и гигиены труда при работе с различными 

материалами и инструментами. 

Образовательные  результаты младших школьников после третьего   года  обучения 

(Система Л.В.Занкова) 

 
Математическая грамотность 

Изучение чисел Изучение 

действий 

Величины и их 

измерение 

Изучение 

элементов 

геометрии 

Изучение 

элементов 

алгебры 

Работа над задачей 

-читать и записывать 

любое натуральное 

число в пределах 

класса тысяч; 

определять место 

каждого из них в 
натуральном ряду; 

-устанавливать 

отношения между 

любыми изученными 

натуральными числами 

и записывать эти 

отношения при 

помощи знаков; 

-читать и записывать 

дробные числа, 

числитель и 
знаменатель которых 

не выходит за пределы 

изученных 

натуральных чисел; 

-представлять любое 

изученное натуральное 

число в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

-выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 

шестизначных 

чисел; 
-выполнить 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел на 

однозначное 

число; 

-выполнять 

деление  

остатком; 

-находить 
значения 

сложных 

выражений, 

содержащих 2-

4 действия; 

 

-определять 

площадь 

прямоугольник по 

его длине и ширине; 

-выражать длину, 

массу, площадь 
измеряемых 

объектов, используя 

разные единицы 

измерения этих 

величин в пределах 

изученных 

отношений между 

ними; 

-выражать время, 

используя 

различные единицы 
его измерения и 

изученные 

соотношения между 

ними. 

-строить 

прямоугольн

ик с заданной 

длиной 

сторон; 

-строить 
окружность 

заданного 

радиуса с 

помощью 

циркуля. 

-решать 

уравнения, 

требующие 1-3 

тождественных 

преобразований 

на основе 
взаимосвязи 

между 

компонентами 

действий; 

-находить 

значение 

выражения с 

переменной при 

заданном ее 

значении 

(сложность 
выражения  1-3 

действия) 

-составлять задачи, 

обратные данной, 

-выполнять краткую 

запись задачи, 

используя различные 

формы:  таблицу, 
чертеж, схему и т. д.; 

-преобразовывать 

задачу с 

недостаточными или 

избыточными 

данными в задачу с 

необходимым и 

достаточным 

количеством данных; 

-преобразовывать 

данную задачу в 
более простую; 

Выбирать действия и 

их порядок и 

обосновывать свой 

выбор при решении 

составных задач в 2-3 

действия. 

Естественнонаучная  грамотность 

Человек и общество Человек и природа 

-устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изученный период. 

Знать: 

-имена выдающихся российских государственных деятелей(в 
изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван IV Грозный, 

Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский. 

Уметь: 

-узнавать в окружающем мире изученные растения : мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые; 

 -приводить примеры растений и животных природных 
сообществ; 

 -узнавать особо охраняемые растения и животные 

родного края; 

  -называть характерные признаки сезонов года родного 

края; 

 -фиксировать с помощью условных знаков основные 

признаки погоды; составлять устную характеристику 

погоды выбранных дней; 

 -определять местонахождение крупных объектов на 

физической карте России. 
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Грамотность чтения 

Читательские умения Литературоведческая 

пропедевтика 

Литературоведческая 

пропедевтика 

-читать правильно и выразительно 

целыми словами вслух и про себя; темп 

чтения 70-80 слов в минуту; 

-знать наизусть 10-12 стихотворений 

разных авторов. 

-знать имена 4-5 классиков русской и 

зарубежной литературы, имена 4-5 

современных писателей (поэтов); 

названия и содержание их 

произведений, прочитанных в классе. 

-различать малые жанры фольклора; 

-находить и различать средства 

художественной выразительности в 

произведениях фольклора и авторской 

литературе; 

-отличать сказку о животных от 

басни; волшебную сказку от былины; 

-характеризовать героев 

произведений; сравнивать характеры 

героев разных произведений. 

- придумывать загадки, считалки, 

заклички; 

- подбирать рифмующиеся слова;  

-устно и письменно выражать отношение 

к прочитанному и впечатление от 

прочитанного (аннотация, страничка 

читательского дневника); 

-выявлять авторское отношение к герою; 

-рассказывать о любимых литературных 

героях. 

Художественная грамотность 

Изобразительная Декоративная Конструктивная 

-владеть элементарными навыками работы 
гуашью, цветными мелками, а также 

работы с пластилином или глиной, 

бумагой; 

-применять основные средства 
художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, 

по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных 

работах: иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

 

-простейшие навыки объемного 
конструирования из бумаги при 

создании»проектов» оград, 

фонарей, зданий, витрин, 

транспорта, выразительных 

масок и кукол для школьного 

театра. 

Технологическая грамотность                           по программе Н.А. Цирулик 

Художественная техника (лепка, аппликация, мозаика, коллаж, 

художественное складывание, художественное вырезывание, 

плетение, шитьё, вышивание). 

Моделирование и конструирование (плоскостное, 

объёмное из бумаги, из ткани) 

- лепить разными способами; - соединять детали в модульном оригами;    

- вырезать по внутреннему контуру ; 

- вырезать бумажные узоры на глаз без предварительного 

нанесения контура; 

- вырезать детали из ткани  

- плести разными способами из различных материалов; - соединять детали с помощью клея, ниток, щелевого 

замка; 

- выполнять швы «строчка», «через край» «петельный»;  

- комбинировать в одном изделии различные материалы; 

- ориентироваться в заданиях, выполняемых по образцу; 

- планировать последовательность выполнения действий при работе по образцу; 

- контролировать свою работу на всех этапах её выполнения; 

- создавать образы по собственному замыслу с использованием любой известной техники; 

-знать и применять на практике основные требования техники безопасности и гигиены труда при работе с различными 
материалами и инструментами. 

 

языковая грамотность 

Предложение Части речи Состав слова 

-распознавать предложение с 

однородными членами;    

 -производить разбор 

предложения в пределах 

программного материала;    

-списывать текст с доски и 

учебника, писать диктанты. 

 

 

 
 

-различать изученные части речи  производить 

их разбор в пределах программного 

материала; 

-изменять имена существительные по 

падежам; 

-писать  безударные окончания имён 

существительных; о ,е в падежных окончаниях 

после шипящих и ц; Ь знак после шипящих на 

конце имён существительных; 

 -писать  предлоги с именами 
существительными и местоимениями.  

-писать частицу не с глаголами. 

-производить разбор слова по составу; 

-писать соединительные е в сложных 

словах; 

-писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне; 

-писать приставки с гласными о, а;  

-писать суффиксы  –ик, -ек. -писать 

слова с непроверяемыми написаниями 
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Образовательные  результаты младших школьников  

после четвертого    года  обучения 

(Система Л.В.Занкова) 

 
Математическая грамотность 

Изучение чисел Изучение 

действий 

Величины и их 

измерение 

Изучение 

элементов 

геометрии 

Изучение 

элементов 

алгебры 

Работа над задачей 

-читать и записывать 

любое натуральное 

число в пределах 

класса миллионов; 

-определять место 

каждого из них в 

натуральном ряду; 

-устанавливать 

отношения между 

любыми изученными 

натуральными 

числами и 
записывать эти 

отношения с 

помощью знаков; 

-читать и записывать 

дробные числа, 

числитель и 

знаменатель которых 

не выходит за 

пределы изученных 

натуральных чисел. 

 

-выполнять 

сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел; 

-выполнять 

умножение и 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное и 

многозначное 
число; 

Находить значения 

сложных 

выражений, 

содержащих 3-5 

действий; 

-выполнять  

изученные 

действия с 

величинами. 

-чертить изученные 

геометрические 

фигуры с помощью 

линейки и 

обозначать их 

буквами латинского 

алфавита; 

-измерять длину 

отрезка и строить 

отрезок заданной 

длины с помощью 

измерительной 
линейки; 

Находить длину 

незамкнутой 

ломаной и периметр 

многоугольника, 

использовать 

рациональный 

способ решения в 

допускающих 

ситуациях; 

-определять 
величину угла и 

строить угол 

заданной величины с 

помощью 

транспортира. 

-чертить 

изученные 

геометрически

е фигуры с  

помощью 

линейки и 

обозначать их 

буквами 

латинского 

алфавита. 

-решать 

уравнения, 

требующие 1-

4 

тождественн

ых 

преобразован

ий. 

-определять, 

является ли текст 

задачей; 

Преобразовывать 

текст, не 

являющийся 

задачей, в задачу; 

-выделять 

составляющие 

задачу элементы 

независимо от 

сложности ее 
построения; 

Устанавливать 

идентиность задач, 

данных в разных 

формулировках, 

заменить сложную 

формулировку 

простой; 

-анализировать 

задачу, начиная от 

ее вопроса, 
устанавливать 

количество и 

порядок действий, 

необходимых для ее 

решения, 

обосновывать выбор 

действий и их 

выполнение. 

Естественнонаучная  грамотность 

Человек и общество Человек и природа Человек 

- Иметь навыки самообслуживания, 

соблюдать правила безопасности в быту. 

-ориентироваться в социальной среде,  

пользоваться общепринятыми правилами 

общения; 
-кратко характеризовать некоторые 

различия между людьми и свои 

индивидуальные способности, ценить 

положительные поступки окружающих; 

-описать основные исторические события и 

события, происходящие в современной 

России; 

-соотносить год с веком; 

-узнавать выдающиеся памятники истории 

и культуры России. 

-находить на физической карте 

местонахождение изученного объекта; 

-различать полезные ископаемые( не  

менее трёх) 

-узнавать наиболее распространённые 
лекарственные растения родного края. 

-соблюдать правила охраны природы. 

 

-названия основных органов 

человека и их значение; 

-некоторые правила  

предупреждения травм; 

-нормы здорового образа жизни. 
Уметь: 

-соблюдать правила предупреждения 

простудных, инфекционных, 

желудочных заболеваний; 

-оказывать простейшую помощь при 

порезах, ушибах, обморожении, 

простуде. 
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Грамотность чтения 

Читательские умения Литературоведческая пропедевтика Литературоведческая 

пропедевтика 

-правильно и выразительно 

читать вслух целыми словами 

(темп не менее 90 слов в 

минуту); 

-заинтересованно и 

осмысленно читать про себя 

(темп 100  слов в минуту); 

-ориентироваться в мире книг и 

в корпусе конкретной книги; 

-самостоятельно читать тексты 

большого объёма; 

-кратко и подробно 
пересказывать текст, 

составлять план текста и 

пользоваться им при пересказе; 

-знать наизусть 15-2- 

стихотворений разных авторов. 

-отличать произведения устного народного творчества от 

авторских произведений; 

-различать жанры авторской прозы: сказку, сказочную 

повесть, рассказ; 

-обнаруживать средства художественной 

выразительности текста (сравнение, олицетворение, 

эпитет, повтор, рифма, звукопись); 

-отличать художественный текст от научно-популярного; 

-давать самую элементарную характеристику 

литературному произведению (народное или авторское 

произведение), вид (проза, поэзия, драма) и жанр (сказка, 

сказочная повесть, рассказ, былина, стихотворение, 
пьеса), основная идея; 

-давать самую элементарную характеристику автору (речь 

идёт о наиболее известных школьнику и популярных 

писателях и поэтах) (прозаик, поэт; общие представления 

о времени жизни - наш современник или чей-то 

современник, можно описательно; о чём пишет); 

-давать характеристику героям и персонажам 

литературных произведений, различая авторский замысел 

и собственное мнение; 

  

-пользоваться основными 

средствами интонационной 

выразительности при чтении 

вслух произведений разной 

эмоциональной 

направленности; 

-участвовать в конкурсах 

чтецов; 

-писать небольшие по объёму 

сочинения на основе 

литературных впечатлений; 

-писать небольшие по объёму 
сочинения по картине; 

-устно высказываться на тему 

литературного произведения 

и на свободную тему; 

-научиться добывать 

дополнительную информацию 

к обсуждаемой теме или 

проблеме (в виде словарной 

или журнальной статьи, 

открытки, альбома, книги 

того же писателя или книги о 
нём, телевизионной передачи 

и т.д.) 

Художественная грамотность 

Изобразительная Декоративная Конструктивная 

-первичные навыки изображения предметного 

мира, растений и животных, начальные 

навыки изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений, 

первичное представление об изображении 

человека на плоскости 

-знания о роли художника в различных 

сферах жизнедеятельности человека, в 

организации форм общения людей, 

создания среды жизни и предметного 

мира 

-первичные представления о 

деятельности художника в 

синтетических и зрелищных 

видах искусства (в театре и 

кино) 

Технологическая грамотность  по программе Н.А. Цирулик 

Художественная техника (лоскутная мозаика,  вышивание, папье – маше, 

роспись ткани). 

Моделирование и конструирование 

(объёмное из бумаги и картона, из 

ткани, из разных материалов, из 

растений) 

- вышивать крестом, петельками, и в «прикреп»; - складывать бумагу по кривой линии; 

Языковая грамотность 

Фонетика Грамматика Правописание Развитие речи 

-различать гласные и согласные 

звуки; различать твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки;  

-вычленять звуки в словах;  

-определять последовательность 

звуков в слове, соотносить 

количество букв и звуков в 

словах, делить слова на слоги, 
определять количество слогов, 

определять место ударения в 

слове;  

-производить звукобуквенный  

анализ слов. 

-ставить знаки препинания в 

предложениях простых, в 

простых с однородными 

членами; 

-устанавливать связь слов в 

предложении по вопросам; 

- выделять главные члены 

предложения и 

словосочетания; 

-распознавать местоимения, 
определять их лицо и число; 

-определять время, число и 

спряжение глаголов; 

-распознавать 

неопределённую форму 

глаголов; 

-различать члены 

предложения. 

-правильно писать падежные 

окончания прилагательных; 

-спрягать глаголы, правильно 

писать личные окончания; 

-писать мягкий знак после 

шипящих в окончаниях 

глаголов 2-го лица в 

единственном числе; -писать 

не с глаголами раздельно; 

-писать –ться в 
неопределённой форме и тся 

в 3 лице глаголов; 

-писать диктанты различных 

видов; 

-объяснять орфограммы по 

пройденному материалу. 

-подбирать к 

прилагательным слова 

близкие и 

противоположные по 

значению; 

-писать изложение 

повествовательного 

текста с элементами  

описания и 

рассуждения; 
-писать сочинения 

повествовательного 

характера. 
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- вязать крючком цепочки, столбики;  

- вязать спицами простейшие узоры; 

- пользоваться схемами при вязании;  

- работать в технике папье – маше ;  

- выкраивать детали по долевой нити;  

- выполнять швы «крест», «петельки» «в прикреп»;  

- моделировать из различных материалов; 

- планировать последовательность выполнения действий; 

- контролировать свою работу на всех этапах её выполнения; 

- создавать образы по собственному замыслу с использованием любой известной техники; 

-знать и применть на практике основны требования техники безопасноти и ггиены труда пи работе с 

различными матриалами и инструментами. 
 

 

Образовательные  результаты младших школьников по английскому языку после 

первого  года  обучения 

 
Языковая компетенция 

      Графика и  орфография                                                  Фонетика                        Лексика                        Грамматика 

-знать буквы  алфавита 

английского языка; 

-знать основные 

буквосочетания(гласных и 

согласных; 
-знать звукобуквенные 

соответствия. 

 

 

 

-произносить и 

различать на слух 

некоторые звуки 

английского языка; 

-произносить 
звонкие и глухие 

согласные; 

-оглушать звонкие 

согласные в конце 

слога / слова 

 

 

-знать лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тематике 

начального этапа, в объеме 150 

лексических единиц  для 
двустороннего усвоения и 35 

лексических единиц  для 

рецептивного усвоения; 

-знать простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику, реплики- клише, как 

элементы речевого этикета; 

-знать о заимствовании слов из 

других языков 

(интернациональные слова) 

-знать основные коммуникативные 

типы простого предложения; 

-знать о порядке  слов в простом 

английском предложении; 

-составлять предложения с 
простым глагольным( I like pizza), 

составным- именным(My cat is 

black ) сказуемым; 

-составлять утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-применять глагол –связку to be; 

-образовывать существительные в 

ед.ч. и мн. ч ( по правилу);  

-различать личные, 

притяжательные и указательные 

местоимения; 
-знать количественные 

числительные от 1-10; 

-использовать предлоги места(in, 

on, under, near); 

-знать модальный глагол «can»; 

-уметь употреблять глаголы в 

Present. 

Речевая компетенция 

Говорение 

Аудирование Чтение  Письмо   Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

-выражать 

приветствие и 

прощание; 

-описывать 

предметы; 

-воспроизводить 

наизусть стихи, 

песни и другие 
произведения 

детского фольклора 

-знакомиться, 

представлять 

друга; 

-выражать 

согласие или 

несогласие, 

благодарность 

-поздравлять с 
использованием 

простых речевых 

клише; 

-знать правила 

ведения  

элементарного 

диалога в 

-понимать речь 

учителя; 

-понимать 

элементарную речь 

собеседников 

процессе  

диалогического 

общения  на уроке; 
-частично понимать 

небольшие  

простые 

сообщения; 

-понимать основное 

содержание 

сообщений, сказок, 

-соотнести  

графический образ 

слова со звуковым; 

-соблюдать ударения  

в словах;         

-находить 

необходимую или 

интересующую 
информацию в 

несложном тексте с 

использованием 

своего творческого 

словаря 

 

-списывать небольшой текст, 

выписывать из него слова, 

Словосочетания; 

-писать  поздравления ( 

открытки) с  

опорой на образцы 
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ситуациях 

повседневного 

общения в связи с 
прочитанным и 

прослушанным 

произведением 

детского 

фольклора 

рассказов на основе 

языковой догадки и 

средств 
изобразительной 

наглядности 

(рисунки) 

 

 

Образовательные  результаты младших школьников по английскому языку после 

второго  года  обучения 

 
Языковая компетенция 

Графика и  орфография Фонетика Лексика Грамматика 

-знать буквы алфавита 
английского языка; 

-знать основные 

буквосочетания (гласных и 

согласных); 

-знать  звукобуквенные  

соответствия; 

-знать основные правила 

чтения и орфографии; 

-знать  знаки 

транскрипции. апостроф. 

 

-произносить и различать  на 
слух некоторые звуки 

английского языка; 

-произносить звонкие и глухие 

согласные; 

-знать об отсутствии 

оглушения звонких согласных 

в конце слога / слова; 

-оперировать  понятием 

долготы и краткости; 

-знать дифтонги 

-знать связующее «r» (there 
is/are) 

-правильно ставить ударение в 

слове, фразе; 

-читать по транскрипции 

знакомые, изученные слова 

-знать лексические единицы, 
обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тематике 

начального этапа, в объеме 200 

лексических единиц для 

двустороннего усвоения и 70 

лексических единиц   для 

рецептивного усвоения; 

-употреблять  простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики- 

клише, как элементы речевого 
этикета; 

-иметь начальное 

представление о способах 

словообразования: 

словосложение и аффиксация, 

в т.ч. суффиксы 

существительных(-er,- 

or),суффиксы числительных(-

teen,- ty); 

-знать о заимствование слов  из 

других языков( 

интернациональные слова) 

-знать основные 
коммуникативные типы 

простого предложения; 

-расставлять порядок слов 

в простом английском 

предложении; 

-составлять предложения с 

простым глагольным ( I 

like pizza), составным- 

именным (My cat is black ) 

сказуемым; 

-составлять 
утвердительные и 

отрицательные 

предложения; 

-составлять общие 

вопросы; 

-употреблять 

существительные в ед.ч. и 

мн. ч.  (образованные по 

правилу) и исключения 

(mouse-mice); 

-использовать личные, 

притяжательные и 
указательные местоимения, 

количественные 

числительные от 1-20, 

предлоги места(in, on, 

under, near); 

-составлять побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной формах; 

-составлять безличные 

предложения в настоящем 
времени; 

-составлять простые, 

распространенные 

предложения, предложения 

с однородными членами; 

-составлять 

сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами 

(and , but); 

-использовать глаголы «to 
be, to do» в функции 

вспомогательных глаголах; 
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-знать модальный глагол 

«can» 

-образовать и употреблять 
глаголы в Present 

-знать притяжательный 

падеж имен 

существительных  

Речевая компетенция 

                                        Говорение Аудирование                 Чтение 

 

Письмо 

  Монологическая 
речь 

Диалогическая речь 

-приветствовать  и 

прощаться; 

-описывать 

предметы, 

картинки, 

иллюстрации к 

сказке, личной 

фотографии и 

собственного 

рисунка на 

заданную тему; 
-воспроизводить 

наизусть стихи, 

песни и другие 

произведения 

детского 

фольклора, 

краткий рассказ в 

пределах тематики  

начальной школы. 

-знакомиться, 

представлять друга; 

-выражать просьбу, 

приглашение  к 

действию с 

использованием 

утвердительных 

предложений; 

-выражать согласие или 

несогласие, 

благодарность 
-выражать желание 

/нежелание; 

-пригласить и 

поздравить и 

реагировать на них 

положительно или 

отрицательно с 

использованием 

простых речевых 

клише; 

-вести  элементарный 

диалог в ситуациях 
повседневного общения 

в связи с прочитанным 

и прослушанным 

произведением 

детского фольклора 

-частично понимать  

небольшие простые 

сообщения; 

 

-понимать  основное 

содержание 

сообщений, сказок, 

рассказов на основе 

языковой догадки и 

средств 

изобразительной 
наглядности 

(рисунки); 

-воспринимать на 

слух  и понимать 

небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном 

языковом материале 

(время звучания 1 

мин.). 

-соотносить  графический 

образ слова со звуковым; 

-соблюдать ударения  в 

словах,  интонацию;            

-находить необходимую 

или интересующую 

информацию 

в несложном текст с 

использованием 

своего творческого 

словаря; 
-читать и понимать 

небольшой текст про 

себя, содержащий как 

изученный языковой 

материал, так и 

отдельные новые слова. 

 

 

 

 

 

 

-списывать небольшой 

текст выписы вать из 

него слова, 

словосочетания и       

простые предложения; 

-написать поздравления 

(открытки) с  

опорой на образцы; 

-заполнять простую 

анкету 

 

Образовательные  результаты младших школьников по английскому языку после 

третьего   года  обучения 

 
Языковая компетенция 

Графика и  

орфография 

Фонетика Лексика Грамматика 
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-знать буквы 

алфавита 

английского 
языка; 

-знать основные 

буквосочетания 

(гласных и 

согласных); 

-знать  

звукобуквенные  

соответствия; 

-знать основные 

правила чтения и 

орфографии; 
-знать  знаки 

транскрипции. 

апостроф. 

 

-произносить и 

различать  на слух 

некоторые звуки 
английского языка; 

-произносить звонкие 

и глухие согласные; 

-знать об отсутствии 

оглушения звонких 

согласных в конце 

слога / слова; 

-оперировать  

понятием долготы и 

краткости; 

-знать дифтонги 
-знать связующее «r» 

(there is/are) 

-правильно ставить 

ударение в слове, 

фразе; 

-читать по 

транскрипции 

знакомые, изученные 

слова 

-знать лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тематике 
начального этапа, в объеме 500 

лексических единиц для 

двустороннего усвоения и 100 

лексических единиц   для 

рецептивного усвоения; 

-применять простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики- 

клише, как элементы речевого 

этикета; 

-иметь начальное 
представление о способах 

словообразования: 

словосложение и аффиксация, в 

т.ч. суффиксы 

существительных (er, 

or),суффиксы числительных 

(teen, ty, th), суффиксы 

прилагательных(er, est), 

суффиксы наречий (y, ly); 

-знать о заимствованиях из 

других языков 

(интернациональные слова) 

 

-знать основные коммуникативные типы 

простого предложения; 
-расставлять порядок слов в простом 

английском предложении; 

-составлять предложения с простым 

глагольным ( I like pizza), составным- 

именным (My cat is black ) сказуемым; 

-составлять утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-составлять общие вопросы; 

-употреблять существительные в ед.ч. и 

мн. ч.  (образованные по правилу) и 

исключения (mouse-mice); 
-использовать личные, притяжательные и 

указательные местоимения, 

количественные числительные от 1-20, 

предлоги места(in, on, under, near, at, into , 

to, behind, above, between, out , in the 

middle); 

-составлять побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

-составлять безличные предложения в 

настоящем времени; 

-составлять простые, распространенные 

предложения, предложения с 
однородными членами; 

-составлять сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами 

(and , but); 

-использовать глаголы «to be, to do» в 

функции вспомогательных глаголах; 

-знать модальный глагол «can» 

-образовывать и употреблять глаголы в 

Present,Future, Past Simple; 

-знать притяжательный падеж имен 

существительных, определенный и 
неопределенный артикль, основные случаи 

их употребления; 

- образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий 

Речевая компетенция 

Говорение 

Аудирование Чтение Письмо   Монологическая 

речь 

Диалогическая речь 

- приветствовать  

и прощаться; 

-описывать 

предметы, 

картинки, 
иллюстрации к 

сказке, личной 

фотографии и 

собственного 

рисунка на 

заданную тему; 

-воспроизводить 

наизусть стихи, 

песни и другие 

произведения 

детского 
фольклора, 

краткий рассказ в 

-знакомиться, представлять 

друга; 

-выражать просьбу, 

приглашение  к действию с 

использованием 
утвердительных предложений; 

-выражать согласие или 

несогласие, благодарность 

-выражать желание 

/нежелание; 

-пригласить и поздравить и 

реагировать на них 

положительно или 

отрицательно с 

использованием простых 

речевых клише; 
-вести  элементарный 

диалог в ситуациях 

-частично понимать  

небольшие простые 

сообщения; 

-понимать  основное 

содержание сообщений, 
сказок, рассказов на 

основе языковой догадки 

и средств 

изобразительной 

наглядности (рисунки); 

-воспринимать на слух  и 

понимать небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на 

изученном языковом 
материале (время 

звучания 1 мин.). 

-соотносить  

графический 

образа слова со 

звуковым 

-соблюдать 
ударения в словах,  

Интонацию;             

-находить 

необходимую или 

интересующую 

информацию 

в несложном 

тексте с 

использованием 

своего творческого 

словаря; 
-читать и понимать 

небольшой текст 

-списывать 

небольшой текст, 

выписывать из 

него слова, 

словосочетания, 
простые  

предложения; 

-написать 

поздравление 

(открытки), 

короткое личное 

письмо 

зарубежному другу 

(с опорой на 

образец); 

-заполнить 
простую анкету 



70 

 
пределах 

тематики  

начальной школы. 

повседневного общения в связи 

с прочитанным и 

прослушанным произведением 
детского фольклора 

про себя, 

содержащий как 

изученный 
языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова,  находить  в 

тексте нужную 

информацию. 

 

 

 

Образовательные  результаты младших школьников по английскому языку после 

четвертого    года  обучения 

 
Языковая грамотность 

Графика и  

орфография 

Фонетика Лексика Грамматика 

 

-знать буквы 

алфавита 

английского 

языка; 

-знать основные 

буквосочетания 

(гласных и 

согласных); 

-знать  

звукобуквенные  

соответствия; 
-знать основные 

правила чтения и 

орфографии; 

-знать  знаки 

транскрипции. 

апостроф. 

 

-произносить и 

различать  на слух 

некоторые звуки 

английского языка; 

-произносить звонкие и 

глухие согласные; 

-знать об отсутствии 

оглушения звонких 

согласных в конце 

слога / слова; 

-оперировать  понятием 

долготы и краткости; 
-знать дифтонги 

-знать связующее «r» 

(there is/are) 

-правильно ставить 

ударение в слове, 

фразе; 

-читать по 

транскрипции 

знакомые, 

изученные слова 

-знать лексические единицы, 

обслуживающие ситуацию 

общения в пределах тематике 

начального этапа, в объеме 500 

лексических единиц для 

двустороннего усвоения и 100 

лексических единиц   для 

рецептивного усвоения; 

-применять простейшие 

устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики- 

клише, как элементы речевого 
этикета; 

-иметь начальное представление 

о способах словообразования: 

словосложение и аффиксация, в 

т.ч. суффиксы существительных 

(er, or),суффиксы числительных 

(teen, ty, th), суффиксы 

прилагательных(er, est), 

суффиксы наречий (y, ly); 

-знать о заимствованиях из 

других языков 
(интернациональные слова) 

-знать основные коммуникативные 

типы простого предложения; 

- порядок слов в простом английском 

предложении; 

-составлять предложения с простым 

глагольным (I like pizza), составным  

именным (My cat is black ) сказуемым; 

-составлять утвердительные и 

отрицательные предложения; 

-знать общие  и специальные вопросы, 

глагол –связку  to be 

-образовывать существительные в ед.ч. 
и мн. ч., образованные по правилу  и 

исключения (mouse-mice); 

-знать количественные числительные от 

1-100; 

-употреблять предлоги места и 

направления (in, on, under, near, at, into , 

to, behind, above, between, out , in the 

middle); 

-составлять побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 
-составлять безличные предложения в 

настоящем времени; 

-составлять простые, распространенные 

предложения, предложения с 

однородными членами; 

-составлять сложносочиненные 

предложения с сочинительными 

союзами (and , but); 

-использовать глаголы «to be, to do» в 

функции вспомогательных глаголах, 

модальный глагол «can» 

-образовывать и употреблять глаголы в 
Present,Future, Past Simple; 

-знать притяжательный падеж имен 

существительных; определенный и 

неопределенный артикль, основные 

случаи их употребления; 

-образовывать степени сравнения 

прилагательных и наречий 
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Образовательные  результаты младших школьников по музыке  

 
                                                                        Музыкальная грамотность – 1 класс 

            Слушание музыки             Пение  Игра на 

музыкальных   

 инструментах 

Движение 

под музыку 

      Музыкально-  

        творческая  

      деятельность 

-воспринимать доступную им музыку 
разного эмоционально-образного 

содержания; 

-различать настроение, чувства и 

характер человека, выраженные в 

музыке  и эмоционально откликаться 

на музыку разных жанров (песня, 

танец, марш); 

-понимать названия крупных 

музыкальных произведений и 

разницу между ними (опера и балет, 

симфония и концерт); 
-различать звуки по высоте (регистр), 

по длительности (короткие и долгие); 

-воспринимать темповые (медленно, 

умеренно, быстро), динамические 

(громко, тихо) особенности музыки и 

её простые формы (1,2,3-частная); 

-различать звучание музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра, народного, хоров и 

голосов(детский, женский, мужской); 

-узнавать пройденные музыкальные 
произведения и знать имена 

композиторов (Д.Б.Кабалевский, 

П.И.Чайковский, Л.В.Бетховен, 

С.С.Прокофьев); 

-понимать общность произведений 

музыкальных, стихов, текстов, 

картин, передающих одно и то же или 

близкое настроение.  

-знать что такое гимн, когда он 

исполняется и узнавать его по 

мелодии. 

-исполнять попевки и 
песни выразительно и 

интонационно 

правильно, соблюдая 

певческую установку, 

делать спокойный 

вдох и выдох, петь 

естественно, легко, 

мягко, не форсируя 

звук, звуковысотно 

чисто, ритмически 

точно, правильно 
формировать гласные 

и согласные; 

-понимать основные 

дирижёрские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание);  

-проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость при 

исполнении 

различных по 
характеру 

произведений. 

-знать названия 
шумовых 

музыкальных 

инструментов 

(треугольник, 

барабан, бубен, 

румба, маракасы, 

колокольчик, 

металлофон), 

народных 

инструментов 

(свистульки, 
деревянные ложки, 

трещотки);  

-исполнять на 

инструментах 

простейшие 

ритмические 

сопровождения к 

знакомым 

произведениям. 

 

 

-уметь 
выразительно 

и ритмично 

двигаться под 

музыку 

разного 

характера.  

 

-принимать участие   
в музыкальных 

играх,  в  

инсценировании  

песен, танцев; 

-принимать участие 

в разыгрывании 

сцен из оперы;  

-выражать образное 

содержание 

музыкальных 

произведений с 
помощью средств 

выразительности 

различных искусств 

( ИЗО). 

                                                                     Музыкальная грамотность – 2 класс 

-воспринимать доступную им музыку 

разного эмоционально-образного 
содержания; 

-различать и эмоционально 

откликаться на музыку разных 

жанров (песня, песня-марш, танец, 

песня-танец, марш, танец-марш), 

воспринимать их характерные 

особенности. 

Различать песенность, 

танцевальность и маршевость в 

музыке; 

-знать названия нот и их 
длительности, паузы, средства 

музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, 

регистр, тембр, лад, тональность, 

форма: 1 класс + рондо, вариации) и 

применять эти знания при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения;  

-сравнивать звучание одного и того 

-петь выразительно, 

соблюдая певческую 
установку, 

естественно, легко, 

правильно произнося 

гласные и согласные; 

-петь фразы с 

сильной доли и из-за 

такта; 

-петь песни каноном; 

-петь песни и 

попевки 

выразительно и 
эмоционально, 

передавая характер 

музыки и героя 

произведения, через 

развитие 

музыкальной 

интонации;  

-импровизировать 

мелодии на 

-знать названия 

музыкальных 
инструментов (1 

класс +кастаньеты); 

-исполнять на 

инструментах 

простейшие 

ритмические 

сопровождения  к 

знакомым 

произведениям;  

-передавать развитие 

музыки при 
исполнении её на 

музыкальных 

инструментах, 

применяя средства 

музыкальной 

выразительности. 

-

выразительно 
и ритмично 

двигаться под 

музыку 

разного 

характера, 

передавая в 

собственном 

исполнении 

музыкальное 

развитие 

образа. 

-принимать участие 

в заданиях  
импровизационного 

характера; 

-исполнять и 

инсценировать 

песни и фрагменты 

из произведений 

музыкально-

театральных жанров 

(опера). 

-выражать своё 

эмоциональное 
отношение к 

музыкальным 

образам  с помощью 

средств 

выразительности 

различных искусств 

(ИЗО, литература). 
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же произведения  в разном 

исполнении.   

Различать на слух и чувствовать 
выразительность звучания оркестров 

и отдельных инструментов;  

-определять различные по смыслу 

музыкальные интонации, сравнивать 

их с речевыми определять их 

сходства и различия; 

-при слушании произведений разных 

форм и жанров, наблюдать и 

сравнивать развитие  музыкальных 

образов; 

-узнавать пройденные музыкальные 
произведения и знать имена 

композиторов (1 класс + М.И.Глинка, 

Э.Григ, Ф. Шопен). 

отдельные фразы, 

законченные 

фрагменты 
стихотворного текста 

в соответствии с его 

эмоционально-

образным 

содержанием, с 

характером 

персонажей песен;  

-знать в какой 

музыкальной форме 

написана музыка 

Гимна России и 
уметь выразительно 

прочитать текст 

гимна и напевать его 

под музыку. 

Музыкальная грамотность – 3 класс 

-воспринимать доступную им музыку 

разного эмоционально-образного 

содержания; 

-различать образцы народной и 

композиторской музыки, выявляя их 

общность и характерные свойства; 

-знать особенности  и виды русской 

народной песни и различать их на 

слух; 
-сравнивать русскую музыку с 

музыкой стран ближнего и дальнего 

зарубежья, зная их сходства и 

различия; 

-эмоционально откликаться на 

музыку стран  дальнего и ближнего 

зарубежья; 

-знать и различать музыку обрядов и 

обычаев русского народа и народов 

других стран и с уважением 

относится к их национальным 
традициям; 

-узнавать и определять различные 

составы оркестров (симфонический, 

духовой, русский народный оркестр); 

-знать названия инструментов 

народов стран ближнего и дальнего 

зарубежья и сравнивать их звучание с 

звучанием русских народных 

инструментов; 

-узнавать пройденные музыкальные 

произведения и знать имена 
композиторов (1класс + 2 класс + 

А.И.Хачатурян, В.А.Моцарт, 

И.С.Бах). 

-петь выразительно, 

соблюдая основные 

правила пения; 

-распевать слог на 

два и более звуков; 

-петь мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись; 

-разучивать и 
исполнять песни, 

попевки, прибаутки, 

частушки русского 

народа и народные 

песни стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья; 

-знать историю 

возникновения 

гимнов нашей 

страны, знать 
наизусть слова Гимна 

России и участвовать 

в его исполнении. 

-знать названия 

инструментов 

русского народного 

оркестра; 

-исполнять шумовых 

русских народных 

инструментах на 

простейшие 

ритмические 
сопровождения к 

русским народным 

песням. 

 

-знать 

названия 

русских 

народных 

танцев и 

участвовать в 

их 

исполнении; 

-сравнивать 
движения 

русского 

народного 

танца с 

движениями 

танцев 

других 

народов и 

выразительно 

исполнять их. 

-разыгрывать 

русские народные 

песни; 

-принимать участие 

в инсценировках 

обрядов русского 

народа на основе 

полученных знаний; 

-сочинять образцы 
русского народного 

фольклора (песни, 

частушки). 

Музыкальная грамотность – 4 класс 

-воспринимать доступную им музыку 

разного эмоционально-образного 

содержания; 

-узнавать и определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая); 

-воспринимать богатство звучания 

певческих голосов и знать их названия 

(сопрано, альт, тенор, баритон, бас); 

-определять разновидности хоров 

-петь 

выразительно, 

соблюдая 

основные правила 

пения; 

-проявлять 

личностное 

отношение, 

эмоциональную 

отзывчивость при 

-знать историю 

возникновения 

некоторых 

инструментов 

симфонического 

оркестра и 

народного; 

-исполнять на 

шумовых 

инструментах 

-применять 

пластические 

средства 

выразительно

сти при 

показе 

музыкальног

о образа; 

-участвовать 

в 

-инсценировать 

песни; 

-участвовать в 

инсценировании 

фрагментов детских 

опер, спектаклей. 
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(детский, женский, мужской, 

смешанный);  

-узнавать по звучанию и называть 
выдающихся исполнителей (в пределах 

изученного); 

-находить взаимодействия между 

музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством; 

-знать средства выразительности трёх 

видов искусств и уметь применять их 

при сопоставлении и сравнении 

произведений этих искусств; 

-самостоятельно подбирать сходные 

и/или контрастные литературные 
произведения и произведения 

изобразительного искусства к 

прослушанной музыке; 

-узнавать пройденные музыкальные 

произведения и знать имена 

композиторов (1-3 класс + 

С.В.Рахманинов, А.П.Бородин, 

М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-

Корсаков). 

Узнавать по характерным признакам 

музыку отдельных  выдающихся 

отечественных и зарубежных 
композиторов (стиль). 

исполнении песен; 

-передавать 

характер музыки и 
характер её героя 

при помощи 

выразительных 

средств; 

-знать слова Гимна 

России наизусть и 

исполнять его 

осмысленно, с 

достоинством. 

простейшие 

ритмические 

сопровождения к 
песням. 

танцевальных 

импровизаци

ях. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» Виды речевой 

деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
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(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.).  

 

1-й класс 

Обучение грамоте и развитие речи  

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, 

умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой 

анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе 

обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и 

говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение. Дети 

учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот 

же предмет разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, 

старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать гласные звуки, 

количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, 

изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 

контуру, написание элементов букв). 

Букварный период  

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по 

развитию речи, по развитию интереса к чтению. Последовательность введения 

букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы 

согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, 

наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем 

буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного 

звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, 

ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-

буквенному анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы 

обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов 

несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. В 

ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с 

другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании 

элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 

предложений, текстов с печатного образца. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Плавное слоговое чтение со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение, 

чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
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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. 

 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление 

учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки 

гласные и согласные; гласные звуки: ударные и безударные; слог; 

слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный слог; 

согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие; парные и 

непарные; Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв, 

обозначение мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и); ь 

и ъ разделительные; раздельное написание слов; перенос слов по слогам без 

стечения согласных; овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и 

произношения (буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то 

обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, 

что в языке есть слова, у которых несколько значений; тренируются в 

правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление 

о составе слова: о корне (без введения понятия), об однокоренных словах; 

осваивают графическое обозначение корня. 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с 

частями речи без введения понятий: слова-названия, которые отвечают на 

вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой 

предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном 

числе (называют один предмет – много предметов.  

            Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о 

предложении (предложение состоит  из слов, слова связаны по смыслу, 

предложение – законченная мысль); об интонации повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и её коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком. В 

ходе чтения текстов даётся общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети 

осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах и 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием 

произношения и написания. 



76 

 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у 

детей типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) 

– системы приёмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три 

этапа: 

I. Работа с текстом до чтения. 

1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, 

которые выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном 

полотне). Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания текста. 

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На 

основании ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают 

предположения о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и 

проверить свои предположения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или 

чтение учителя, или комбинированное чтение). 

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель 

ведёт «диалог с автором», включая в него детей; использует приём 

комментированного чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко 

всему тексту. 

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, 

придумывание продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 

 
ОБУЧЕНИЕ  ГРАМОТЕ 

Пояснительная записка 

  

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в 

начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
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• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся;  

• формирование коммуникативной компетенции: обучающихся развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике, морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 
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чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 

На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 

речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты. После обучения грамоте начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, морфемика, грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  
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• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 

тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 

теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 

усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 

пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся усваивают 

их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка 

и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, 

правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных 

действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом соблюдения норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развития  умений, связанных с оценкой и самооценкой, 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

обучающихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 
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процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 

чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что 

служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения обучающимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией.  В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, а также создавать новые 
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информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету 

и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению в обучающихся активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч 

(10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

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

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

 
Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

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

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

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

признаках и особенностях употребления в речи. 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

  

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 
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начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 1 класс 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

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. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между 

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

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса 

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

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и 

что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам.  Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи.  

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

временам и числам. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 
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повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• разделительные ъ и ь; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 
1-й класс. Русский язык и развитие речи 

 Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, 

знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово  
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Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и 

глухие, парные и непарные; твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, 

ударение. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая буква в 

именах, фамилиях, географических названиях. Однокоренные слова. Корень 

слова. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 

какие? что делает? что сделал? 

Предложение. Текст.  

Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие 

текста от набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Обучение работе в тетрадях по русскому языку. 

Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка 

написаний, в которых дети допускают ошибки. 

 

2-й класс 

Слово (введение). 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 

Предложение.  

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или 

восклицательной интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). 

Умение членить сплошной текст на предложения (определять границы 

предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на 

письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком 

слов в предложениях. Нахождение в предложении слов, составляющих его 

грамматическую основу (без введения этого понятия): о ком или о чём 

говорится в предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи 

между словами в предложениях с помощью вопросов. 

Текст.  

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 

связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в 

тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение 

самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки вопросов к 

тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, т.е. диалога с 

автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). 

Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; 

самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение).  

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? 

какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить 

вопросы к словам. Связь слов в предложении. Раздельное написание 

предлогов с другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и 

графически обозначать эту орфограмму. Ударение, произношение звуков и 
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сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово 

может иметь несколько значений, над прямым и переносным значением слова 

(без введения специальной терминологии). Особенности словоупотребления, 

сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным значением, с 

противоположным значением. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова 

(определение). Наблюдение над лексическим значением однокоренных слов, 

над единообразием написания корня в однокоренных словах. Умение 

подбирать однокоренные слова. Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова.  

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, их значения. Умение 

видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами (на 

материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале 

глаголов движения типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.). 

Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных 

по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.  

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам.  

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях. Наблюдение над 

несоответствием произношения и написания слов. Умение слышать и видеть в 

словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на конце 

слова. Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё,и, ю, 

я; 

3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; 

написание буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ь и ъ разделительные; 

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова; 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова. 

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими 

орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Использование орфографического словаря. 

Повторение.  

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при 

изучении программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 
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1) обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе 

образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное 

(уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование 

предложений, словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление  

предложений и небольших текстов), письменной речи (составление и запись 

предложений, небольших текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, 

письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, 

интонированию. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, 

гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну 

линейку. 

 
Резерв  

3-й класс 

Повторение.  

Слово.  

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, 

остановки ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; 

написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, 

писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ 

разделительными, переносить слова с ь и ъ. Написание слов с двойными 

буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными 

буквами согласных на стыке при-ставки и корня (рассказ, рассвет), перенос 

этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных 

словах, в трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце 

слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, 

изменение формы слова. Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами 

непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой 

орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв 

согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. Правописание 

слов с непроверяемыми написаниями по программе. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», 

«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных 

словах, находить в слове корень путём подбора и сопоставления 

однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, 

образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к, -оньк, 

их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения 

писать слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со 

сложными словами. Окончание (определение). Роль окончания в слове, в 

предложении. Основа слова (определение). 
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3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, 

имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко 

проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, 

осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 

синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления 

синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имён 

прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать 

слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и 

вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. 

Образование имён существительных с помощью суффиксов -оньк, -еньк, -ок, -

ек, -ик, -очк, -ечк, -к, -чик, -ник. Падеж имён существительных. Три склонения 

имён существительных.  

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 

1, 2 и 3-го склонения, ь после шипящих на конце существительных женского 

рода 3-го склонения; правописание существительных мужского рода с 

шипящим на конце. 

Понятие о числительном. Знакомство с количественными и 

порядковыми числительными. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по числам. 

Предложение и текст.  

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; 

особенности интонации; оформление этих предложений на письме, 

использование в различных речевых ситуациях. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. 

Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить в 

предложении главные члены и второстепенные; распространять предложение. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация 

перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. 

Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного 

союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль 

этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. 

Формирование типа правильной читательской деятельности. Развитие умения 

делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану. 

Повторение.  

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского 

языка. Продолжение обогащения словарного запаса учащихся  в ходе 

лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение 
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грамматического строя речи конструкциями с однородными членами. 

Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения 

текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных 

диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным 

словам). Развитие орфоэпических навыков. 

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов 

соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочётов 

графического характера. Резерв. ( ч) 

4-й класс 

Повторение.  

Предложение. Текст.  

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух 

частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены 

и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями 

сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания 

(разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. 

Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания.  

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, 

состоящем из двух частей. Различение простого предложения с однородными 

членами и сложного предложения (с союзом и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция 

«Слова автора плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ 

роли таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая 

речь следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения 

пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков 

препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном 

предложении из двух частей). Развитие умения производить синтаксический 

разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-

научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное.  

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных 

членов предложения. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное.  

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. 

Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы 

имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам. Морфологический разбор имен прилагательных. Орфограмма – 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящий и ц). 
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Глагол.  

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по неопределенной форме. 

Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. 

Правописание ь после ч в глаголах неопределённой формы.  

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного 

написания); -тся–-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-

го и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица единственного 

числа; окончания –о; –-а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени. Морфологический разбор глаголов.  

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по 

составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён существительных и имён прилагательных с помощью 

суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. Удвоенные буквы 

согласных на стыке корня и суффикса (длина –длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов 

различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов 

с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, 

синонимией и антонимией слов разных частей речи. 

Наречие.  

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение.  

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, 

грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, 

орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. 

Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о себе на 

заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: 

закрепление навыков верного начертания букв, способов их соединения при 

написании слов, работа над ускорением темпа письма. Индивидуальная работа 

с учащимися по устранению недочётов графического характера, по 

совершенствованию почерка. 

 
Литературное  чтение 

Авторы: В. Ю. Свиридова 

Пояснительная записка  

  

Программа предмета «Литературное чтение» для начальной школы 

разработана в контексте системы РО Л.В. Занкова, нацеленной на 

разностороннее развитие обучающихся совершенствование их 

познавательных способностей, развитие эмоционально-волевых и 

нравственных качеств, на основе требований новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
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Неоценима роль литературы в общем развитии школьников. Литература 

способна дать широкую картину внешнего мира, ввести в мир внутренней 

жизни человека, обогатить духовно, нравственно и эмоционально, развить 

воображение, речь, способность выразить себя в слове. В связи с этим система 

начального литературного образования на своем специфическом материале 

работает на достижение общих целей начального образования:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- воспитание духовности, нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

  Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе – нравственно 

- эстетическое воспитание и развитие у обучающихся способности личностно, 

полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу на базе 

изучения основ ее теории и практики анализа художественного текста, а также 

воспитание компетентного читателя, который имеет сформированную 

духовную потребность в книге как средстве познания мира и самого себя, а 

также развитую способность к творческой деятельности. Начальное 

образование как самоценный и значимый этап в развитии человека 

закладывает основы для реализации этих целей. 

Одним из приоритетных направлений стандартов второго поколения 

выступает формирование нравственного сознания школьников, личностное 

освоение ими духовно-нравственных ценностей человечества, носителем 

которых являются культура и искусство. Прикосновение к литературе и 

искусству способствует развитию духовно-нравственных представлений, 

формированию эстетических понятий, становлению личности ребенка. 

Формирование нравственного сознания начинающего читателя происходит 

преимущественно через приобщение его к миру духовно-нравственных и 

эстетических ценностей, эмоциональное принятие и осознание этих 

ценностей, содержащихся в художественных произведениях, а главное - через 

возрастание общей гуманистической и эстетической культуры личности. 

Ребенок учится соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами. Итогом работы по курсу 

литературного чтения может стать воспитание интеллигентной личности, 

чутко и с пониманием относящейся к миру (к окружающим людям, природе, 

животным.  

Изучение произведений классиков отечественной детской литературы 

приобщает обучающихся к культурному наследию народов России, приучает 

размышлять об истории своей Родины, сегодняшнем дне и будущем страны. 

Так постепенно будет формироваться гражданская идентичность, чувство 

гордости за свою Родину, ее народ и историю. 

Грамотный читатель владеет техникой чтения, знает, что читать, 

ориентируется в широком мире литературы (ему присуще «жанровое 

ожидание», у него имеется общее представление о творческом почерке разных 

писателей и поэтов), и знает, как читать (обладает умением адекватно понять 

произведение), опираясь на представления о художественных приемах, на 

вкус, развитые эстетические чувства. 
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Достижению этой цели способствует организованное в процессе 

обучения осознание обучающихся особенностей художественного отражения 

мира в ходе слушания, чтения произведений и собственного литературного 

творчества. 

В основе данного курса лежит единый методологический подход - 

изучение литературы как искусства. Предмет литературы рассматривается с 

точки зрения его специфики - художественной образности. 

Эстетическое осмысление действительности посредством  

художественного образа - это то общее, что характеризует разные виды 

искусства: литературу, живопись, музыку, скульптуру, архитектуру, театр, 

кино. Чтобы разобраться в эстетической стороне действительности, ребенок 

должен соприкоснуться с разными видами искусства. Общность всех видов 

искусства - в способности художника воображать, фантазировать, создавать не 

понятия, а образы. Ведется постепенное осознание существенных признаков 

понятия «художественный образ», формируется общее представление об этом 

понятии как определяющем для понимания особенностей литературного 

творчества: в произведении явления действительности предстают перед 

читателем пропущенными через призму восприятия художника, картина мира 

насыщена его чувствами и отношением к изображаемому. Школьник учится 

полноценно воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства. 

Важно, чтобы ученик начальной школы эмоционально отзывался на 

прочитанное, пробовал высказать свою точку зрения и при этом учился 

уважать мнение собеседника. Общение с литературой поможет ему осознать 

себя и как читателя, и как человека, расширит культурный кругозор, 

мотивирует его обращение к художественным произведениям в дальнейшей 

жизни. 

В процессе изучения курса литературного чтения ученик приобретет 

первичные умения работы с текстами разного вида и содержания, с учебной и 

научно-популярной литературой, будет учиться находить и использовать 

информацию для практической работы. В результате школьник получит 

возможность осознать значимость систематического чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим учебным предметам. 

 

Общая характеристика курса 

 

Особенно важно изучение литературы в школе сегодня, когда нравственная 

составляющая образовательного процесса стала очевидной. Не случайно 

одним из приоритетных направлений Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2009 года 

является формирование нравственного сознания школьников, личностное 

освоение ими духовно-нравственных ценностей человечества, носителем 

которых является культура. При этом литература выступает как самый 

идеологически насыщенный и прозрачный для восприятия нравственных идей 

вид искусства. Именно этот вид искусства и является предметом изучения на 

уроках литературного чтения, что диктует не только концептуальные подходы 
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к формированию содержания учебной деятельности, но и методику 

преподавания.  

Задачами курса литературного чтения, построенного на 

сформулированных выше основах и ориентированного на требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, являются: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире 

человека, человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических 

ценностях, формирование понятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой 

культуры, как средству сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; расширение представления детей о российской истории и культуре; 

формирование личности гражданина России; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости 

словесного художественного образа на основе ознакомления с 

литературоведческими понятиями и их практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных 

видов и жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса 

к чтению; осознание значимости чтения для личностного развития; 

формирование потребности в систематическом чтении, в том числе для 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: 

восприятия (аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации 

(выразительное чтение, устное и письменное высказывания по поводу текста), 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов, собственного творчества (устное и письменное высказывания на 

свободную тему); 

6) формирование навыка беглого, осознанного и выразительного чтения 

обучающимися разных видов текстов и прежде всего - художественного; 

совершенствование читательских навыков как основы глубокого и 

полноценного восприятия детьми художественного текста; формирование 

читательского кругозора и основ библиографической культуры, умения искать 

и выбирать нужную книгу; 

7) ознакомление учащихся с основами теории литературы, способами 

создания художественного образа, умением извлекать из разных текстов 

информацию разного вида: от понятийной до эмоционально-образной; 

формирование на этой основе навыков и простейших способов 

самостоятельного анализа художественных произведений разных родов и 

жанров; 

8) формирование коммуникативной компетентности учащихся;   

9) формирование умения искать необходимую информацию в справочных 

изданиях, детских журналах и грамотно использовать Интернет, удовлетворяя 

свою природную и приобретенную познавательную активность. 

Как отбор и структурирование содержания курса литературного чтения 

и организация работы с этим содержанием способствуют решению 

поставленных задач? 
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Преподавание литературного чтения опирается на стихийное творческое 

начало, присущее ребенку до школы. Как правило, дошкольник является 

слушателем и синкретическим творцом одновременно в изобразительной, 

музыкальной, игровой деятельности. Курс литературного чтения продолжает, 

но уже целенаправленно, воспитание слушателя, читателя и творца. При этом 

происходит обогащение читательского опыта и литературного кругозора, 

формируется осознанная потребность в чтении. Курс предполагает развитие 

способности самостоятельно воспринимать литературу, а также развитие 

культуры эмоций. 

Решение этих задач предполагает постоянное расширение читательского 

кругозора. Перед учеником должна развернуться широкая картина видов и 

жанров литературы, произведений разного эмоционального наполнения, 

разнообразие сюжетов, характеров и отношений героев, а также многообразие 

художественных средств создания образа. 

Приобщение детей к искусству литературы требует особой методики, не 

разрушающей процесс восприятия и понимания художественного 

произведения. Важно работать с текстом деликатно, не прямолинейно, не «в 

лоб», а бережно поддерживая ростки эмоционального отношения к 

прочитанному. Совместное наслаждение от литературных открытий, 

удовольствие от проникновения в глубинный смысл произведения поможет 

«заразить» ученика интересом к чтению. 

Работа с текстом, содержание которой отражено в программе, 

предусматривает: 

1) принципиальную целостность художественного образа, важность, 

«неслучайность», незаменимость каждого художественного элемента; 

целостное эмоциональное впечатление, оказываемое произведением при 

восприятии; 

2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» прочтения 

художественного образа; возможность различной аналитической 

интерпретации деталей художественного произведения; 

3) необходимость сочетания понятийного отношения к прочитанному 

(различать явления литературы) и эмоционального (сопереживать); при этом 

ведущую роль играют чувства как основа интереса к чтению (наслаждение 

красотой слова и удовольствие ученика от своего растущего умения понимать 

ее). 

Одной из главных задач литературного чтения является развитие речи. 

обучающихся Курс литературного чтения органически связан с курсом 

русского языка через общие задачи освоения  обучающимися норм 

литературного языка, его точности и выразительности, а также через процесс 

развития собственной устной и письменной речи. Содержание и различные 

формы работы способствуют формированию орфографической зоркости и 

интереса к этимологии слова, а значит, к истории родного языка и к истории 

России. 

Основные направления в работе над развитием речи учащихся 

следующие: 
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- расширение словарного запаса, уточнение лексического значения слов, 

поиск слова точного и выразительного; 

- формирование умения правильно понимать вопрос, другое мнение и 

логически точно и доказательно строить ответ, свое суждение, рассуждение; 

- создание своего текста, сначала «по образцу», подражая автору, а затем и на 

уровне творчества; 

- развитие способности к выразительному чтению художественных текстов, 

передачи слушателям своего внутреннего видения и эмоционального 

состояния; 

- развитие навыков редактирования своего текста на основе рефлексии. 

Читательская компетентность, культура восприятия литературы 

основывается на понимании образной природы художественного текста и 

включает владение языком словесных образов, ориентирование в системе 

основных литературоведческих понятий. Курс нацеливает не на заучивание 

терминов, а на уяснение с их помощью специфики литературы. 

Литературоведческими понятиями обучающиеся пользуются практически, как 

инструментами, помогающими понять художественный смысл произведения. 

В настоящее время одной из самых главных задач изучения предмета 

«Литературное чтение» в школе является духовно-нравственное воспитание . 

обучающихся 

Глубокому освоению учениками-читателями эстетических и 

нравственных ценностей способствуют, прежде всего, содержание курса, 

включение в круг чтения детей высокохудожественных и нравственно 

ориентированных произведений, а также система вопросов и заданий к 

текстам, обращенная к жизненному опыту и проблемам ребенка. В число 

программных произведений вошли классические тексты родной и мировой 

литературы, произведения современных поэтов и писателей, а также 

фольклорные и авторские тексты народов России. Все произведения 

соответствуют высокому уровню художественности и высоте и значимости их 

нравственного потенциала. 

Важнейшим психическим механизмом формирования нравственных 

понятий и убеждений является оценка, в данном предмете - нравственная 

оценка действий героев произведения. Оценивая поступки литературных 

героев, ученик-читатель соотносит свои представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», с нравственными ценностями литературного 

героя, а по сути - своего народа и всего человечества, воплощенными в 

произведении его автором. В конечном итоге он сможет воспринять «чужое» 

или даже чуждое ему как свое, личное, получит представления о нормах 

поведения и взаимоотношений людей, которые станут для него примером, 

даже идеалом. Тем более что следование ребенка примеру уважаемых им 

взрослых или полюбившемуся литературному герою - важнейший метод 

нравственного воспитания. 

Читая и анализируя произведение в процессе обсуждений и споров, 

ребенок задумывается о важных вопросах бытия: о правде и лжи, о любви и 

ненависти, об истоках зла и добра, о возможностях человека и его месте в 

мире. В учебниках в конце каждой главы или объемного, важного для детей 
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текста даются вопросы для обобщения учеником-читателем проблемы главы. 

Они помогут учителю в организации разговора в классе. Огромную роль в 

этих разговорах играет ценностно-смысловая учебная коммуникация, 

организованная учителем на уроке. Коллективное обсуждение нравственных 

проблем, участие в диалоге, иногда и споре позволяет развивать 

коммуникативные умения учащихся, а кроме того, учит их системно мыслить, 

не только анализируя, но и синтезируя, обобщая, делая собственные выводы 

из конкретных фактов. 

Для реализации принципа системно-деятельностного подхода к 

обучению выстроена система нравственного воспитания, прежде всего, с 

опорой на интеллектуальные, волевые, эмоциональные, психические сферы 

личности обучающихся, на активизацию в процессе учебной деятельности их 

творческих задатков и работы воображения. Одновременно происходит 

осмысление главных особенностей русского национального характера: 

патриотизма, героизма, гуманизма, коллективизма, совестливости, 

терпимости, толерантности и др. 

Педагогически этот процесс развивается в логике «от слова к делу»: 

1. Первоначальные представления о нравственной норме. 

2. Осмысление ее. 

3. Эмоциональное принятие. 

4. Воплощение в слове (вербальный уровень). 

5. Воплощение в поступке (социальный уровень). 

Освоение последнего уровня невозможно только в рамках урока, когда 

ученики сидят за партами. Отсюда - необходимость выхода во внеклассную и 

даже внешкольную деятельность. На этом уровне самой продуктивной в деле 

воспитания и нравственного развития ребенка является организация 

проектной деятельности.  

Очень важно, что в процессе этой деятельности происходит интенсивное 

общее и гуманитарное развитие ребенка. Кроме того, формируются 

эстетические ценности и вкус ребенка, что особенно важно сегодня, в период 

безыдейности и безвкусия, льющихся мутным потоком в души наших детей с 

телеэкранов и из СМИ. 

Поскольку нравственно-эстетические ценности и идеалы «впаяны» в 

художественное произведение, они извлекаются и осваиваются ребенком в 

процессе читательской деятельности. Это определяет практическую 

направленность курса литературного чтения: все, что узнают учащиеся, они 

извлекают из текста в процессе самостоятельной, усложняющейся 

читательской деятельности, направляемой и организуемой учителем. 

Понятийный аппарат вводится осторожно и постепенно в соответствии с 

возрастом учеников.  

 
Результаты изучения курса 

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми 

образовательными стандартами, носит системно - деятельностный характер, 

направлена на формирование не только предметных, но и личностных, 

метапредметных, а именно регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения 

учиться. 

 

Личностные УУД: 

  воспринимать искусство и литературу как значимую сферу жизни, 

нравственный  и эстетический ориентир; 

  формировать умение видеть красоту, ценность и хрупкость мира; 

   развивать   ценностное отношения к природе, окружающей среде, к 

культуре и искусству; 

 научиться  воспринимать прекрасное:  и в природе, и в сфере 

человеческих чувств, и в пространстве культурных ценностей, и в истории 

Отечества; 

научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот 

мир - мир природы, людей и искусства, мир чувств. 

 

Познавательные УУД: 

овладеть основами смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов; 

формировать  умения выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстовых); 

осваивать  в ходе практических упражнений  широкий спектр 

логических действий, операций, приемов решения учебных задач;  

учиться воспринимать и анализировать не только тексты, но и 

внетекстовые компоненты; 

 овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике 

(дополнительные элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его 

содержания - в справочной литературе; 

             использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в 

сети Интернет; записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ;  

 расширять  сферы познавательных интересов; 

 вырабатывать умение ориентироваться в большом текстовом массиве, 

выполняя ряд специальных заданий для нахождения информации, постоянно 

возвращаясь к уже прочитанным текстам с новыми задачами и на новых 

основаниях 

            формировать умение работать с учебником, книгой (умение найти 

нужное место в уже прочитанной книге, умение листать и бегло 

просматривать уже изученный текст); 

          развивать умение сравнивать: школьники постоянно ставятся перед 

задачей сопоставления художественных произведений разных времен и 

народов, произведений разных авторов на одну тему, произведений одного 

автора на разные темы; 

           разрешать  возникающие эстетические и нравственные коллизии, тем 

самым продвигаясь в литературном развитии и в общем развитии в целом. 

 

Предметные учебные действия: 
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развивать различные виды речевой и читательской деятельности, такие 

как аудирование (слушание), чтение вслух и чтение про себя, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменного общения); 

          уметь извлекать разного типа информацию в научном (понятие) и 

художественном тексте (образ); 

          от общего представления о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных - через их сравнение продвигаться к умению по-

разному работать с художественными, научно-популярными, учебными и 

другими текстами; 

        формировать библиографическую культуру. 

 

Предметные и метапредметные УУД 

Данные уровни  решаются комплексно: 

 через работу над техникой и выразительностью чтения формировать 

умение смыслового анализа текста; 

развивать творческую  речевую деятельность; 

навык осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вырабатывать при размышлении над особенностями текста в процессе его 

слушания и перечитывания с различными целями; 

через многократное перечитывание  текста произведения решать 

познавательную задачу: перечитай с определенной интонацией, в разном 

темпе, найди завязку и развязку истории; 

формировать умение выполнять  литературный анализ текста, который 

направлен  на углубление понимания  его смысла, позволяет понять, так ли мы 

его читаем, почему мы читаем именно так, а не иначе; 

развивать разные словесные и несловесные средства чтения: модуляцию 

речи, паузы, логическое ударение, тембр и темп чтения, мимику, жесты.  

формировать  выразительное осмысленное чтение целыми словами с 

осознанным выбором интонации;  

формировать умение чтения по ролям, чтения наизусть, драматизации 

произведений;  

развивается навык устного и письменного высказывания по образцу, с 

опорой на картинку и в свободной форме; 

          наблюдать  за художественными особенностями текста, связывать 

понимание литературы с навыком осознанного чтения.  

 

Содержание курса 

Курс направлен также на воспитание умения осуществлять творческую 

деятельность, решать творческие задачи, импровизировать, инсценировать, 

разыгрывать воображаемые ситуации. Творческая речевая деятельность детей 

может выражаться в устном и письменном высказывании на свободную тему, 

в выражении собственного отношения к прочитанному. При решении задачи 

развития речевой деятельности собственное литературное творчество детей 

(сочинение сказок, стихов, рассказов) занимает особое место как один из 

наиболее эффективных способов проникновения в тайны художественного 

образа и развития воображения.  
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Развитие способности к рефлексии, специально организованная 

деятельность по оценке своего труда, самооценка, универсальные 

регулятивные учебные действия необходимы ребенку не только в учебной 

деятельности, но и в жизни как важнейшее личностное качество. Поэтому на 

уроках, в методическом аппарате учебников предусмотрены не только 

саморедактирование, но и начальные задания, предполагающие наблюдение 

ученика-читателя за своими душевными движениями, их причинами и 

собственными усилиями ума, а также их анализ. Так запускается механизм 

самоанализа. 

На уроках литературного чтения уделяется внимание воспитанию 

чувства юмора как показателя развития интеллекта, а также коммуникативной 

компетентности ученика. Чувство юмора уберегает читателя от однозначной и 

категоричной оценки литературного произведения, прививает осознание того, 

что возможны и другие мнения. Оно присуще и самому тону учебников 

(принципиально неакадемичный стиль, теплое обращение к юному читателю, 

подбадривание его в сложных ситуациях; игра, вовлекающая школьника в 

деятельность исследователя), размывает жесткую дистанцию, которая 

существует между учителем и учеником, уравнивает их в позиции читателя, 

создает атмосферу творческой свободы. 

Воплощению авторской концепции курса способствует ряд структурных 

элементов учебника: «Лента времени» и «Словарь» (с 1 класса), «Картинная 

галерея» (3 и 4 классы). 

В курсе «Литературное чтение» актуализируются межпредметные связи 

с такими курсами, как «Русский язык», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Так, программа 1 класса предполагает плавный 

переход от «Азбуки» к учебному предмету «Литературное чтение». 

Интеграция с русским языком прослеживается как на уровне усвоения общих 

понятий, так и на уровне понимания смысла текста, его анализа, собственного 

сочинения. Знакомясь с разделом «Картинная галерея», школьники 

обращаются к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на 

материале изобразительного искусства. Обучающихся получают 

представление о связи литературы с музыкой (например, в главе учебника для 

2 класса «Завязка, тайны искусства...»). Это делает все обсуждаемые 

проблемы общими для всей художественной культуры. 

В учебниках с 1 по 4 класс заложена единая логика развития мысли и 

познания. 

 
Содержание курса 1 класса 

 Знакомство с понятиями «литература»,  «литература художественная», 

«литература  научная». 

Знакомство с книгой по литературе. 

Авторские произведения, произведения устного народного творчества, 

русская и зарубежная литература. 

Стихи и проза. Название (заголовок),  автор (поэт, писатель), персонажи 

(действующие лица), герои (главные действующие лица). 

Представление о диалоге и монологе в литературе. 



103 

 

Общий характер произведения, его настроение, тональность. 

Эмоциональное восприятии событий произведения. Сюжет. 

Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка. 

Характеристика персонажей, оценка их поступков. Построение 

доказательного высказывания. Соответствие эмоционального отклика 

читателя замыслу писателя (поэта). Целостность произведения. 

Жанр произведения: сказка, рассказ, стихотворение. Малые 

фольклорные жанры. Сказки. Виды сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). Волшебные предметы и помощники. 

Определение характера произведения: героический, лирический, 

юмористический. Эмоциональная передача характера произведения при 

чтении вслух, наизусть: использование нужных интонаций голоса, его силы, 

темпа речи, смысловых пауз, логических ударений; несловесных средств: 

мимики, движений, жестов. 

Особенности чтения и рассказывания сказок. Инсценирование 

произведения со свободным использованием текста. Игра в театр. 

Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Использование в 

устной речи образных выражений из текстов. 

Практическое ознакомление с элементами стихотворения6 ритмом,   

рифмой. 

Домысливание текста. Сочинение загадок, сказок. Придумывание 

интересной завязки, развязки произведения. 

Продолжение работы по развитию навыка чтения, начатой в азбучный 

период.  Работа по формированию чтения с соблюдением орфоэпических 

норм. Приобщение к работе с книгой.  

 

Содержание курса 2 класса 

Литература – вид искусства. Общность литературы, музыки, 

архитектуры, живописи, скульптуры. Отличие литературы от других видов 

искусств. Отличие искусства от науки. 

Как создается литература. Выражение словом красоты мира, 

разнообразия чувств, опыта человека. 

О чем и как говорит литература. Изображение окружающего мира.  

Пейзаж в литературе. Изображение животного мира. 

Природа и человек. Общество и человек. Образ человека, характер 

человека. 

Поэзия и проза. Рассказ и стихотворение как основные жанры поэзии и 

прозы. 

Знакомство с гиперболой, сравнением, эпитетом, олицетворением. 

Особенности сказочного жанра. Традиционная композиция сказок. 

Время и пространство в сказках. Выразительные средства в описании 

положительных и отрицательных персонажей: постоянные эпитеты, 

особенности описания внешности, речи. 

Характеры героев сказки. Нравственные ценности в сказках. За что 

вознаграждается и за что наказывается герой. 

Место литературы в повседневной жизни. Детская игра и литература. 
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Литература в театре, на радио и телевидении, в кино. 

Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного 

восприятия элементов произведения. Развитие навыка чтения и 

говорения на основе эмоциональной передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту.  

          Дальнейшее развитие высказывания в устной и письменной речи. 

 

Содержание курса 3 класса 

Что такое устное народное творчество. 

Наблюдение за цветописью и звукописью. 

Детские жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, 

считалка, загадка, скороговорка. 

Педагогическое мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. 

Выразительные средства малых фольклорных жанров. 

Слово бытовое и художественное. Древняя вера в магию слова. 

Общие черты фольклора разных народов. Малые жанры в авторской 

литературе. 

Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок. Их 

нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы вынесения 

нравственной оценки в пословицах, поговорках, побасенках. 

Литературный герой. Авторская оценка героя. 

Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Волшебные числа. 

Волшебные предметы. Волшебные помощники. От победы с помощью 

магической силы – к торжеству ума, смекалки. Докучные сказки. 

Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной 

литературы.  

Мотивы народных сказок в произведениях других жанров. Экранизация 

народных и литературных сказок. 

Дальнейшее развитие навыка выразительного чтения и свободного 

высказывания в устной и письменной форме с соблюдением единства цели 

высказывания и подбором адекватных средств речевого выражения. 

Продолжение  работы по воспитанию внимательного отношения 

обучающихся к художественному слову. 

Чтение  произведений, передающих  целостную  гамму разнообразных, 

тонких чувств и ощущений, доступных детям.  

Сравнение  произведений разных авторов на одну тему, произведения 

одного автора на разные темы. 

Расширение  читательского  кругозора  младших школьников и круга 

проблем, освещаемых литературными произведениями. 

Формирования представления  о жанре басни.  

            Формирование начального представления об общих корнях и путях 

развития литературы разных народов, об истории становления некоторых 

жанров фольклора и литературы и об их специфике. 

 

Содержание курса 4 класса 

Углубление представления о жанрах народного и авторского творчества.  
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Таинственность волшебных сказок, очарование чудес.  

Героическая тональность былин. Сравнение с героикой мифов. 

Сатирическая интонация бытовых сказок. 

Понятие о сюжете. Динамизм, событийная насыщенность сказок о 

животных. Сравнение сказок и небылиц на материале народного и авторского 

творчества. 

Событие былины – рассказ об одном моменте из жизни богатырей. 

Былина – военная повесь о героических подвигах во славу Родины. Основные 

герои русских былин. 

Народные песни.  

Музыка в стихотворении. Художественное открытие, удивление в 

настоящей поэзии. 

Басня как жанр, соединяющий эпохи. Эволюция жанра басни. От 

сказочного схематизма древних басен, от перечисления действий персонажей 

– к яркой зарисовке из жизни. Нравоучение пословицы как прототип морали 

басни. Наблюдение за метафорой. Авторская оценка в морали басни. 

Драматизм рассказа. Событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий 

характер героя. Выявление авторского отношения. Сопоставление характеров 

по контрасту. 

            Раскрытие внутреннего мира героя. Многотемность  произведений.  

Драматическое произведение.  

Автобиографическая повесть.  

Совершенствование навыка выразительного чтения. Развитие 

свободного владения устной и письменной речью, навыка целенаправленного  

доказательного высказывания. Дальнейшее формирование творческого 

отношения к устной и письменной речи. 

Анализ поэтики произведений более сложных по своему 

художественному содержанию, к тому же более объемных (повесть). 

Углубление  представлений об отличии фольклора от авторской 

литературы. 

Выявление позиции автора, вычитывание авторской оценки 

изображаемого, авторской точки зрения завершает представление об 

особенностях авторской литературы. 

Обобщения об особенностях творчества писателей разных веков, о 

тематике, героях, художественной манере. 

Закладывание  основ изучения литературного процесса. 

 «Сталкивание» художественных произведений разных времен и 

народов, разрешение возникающих коллизий. 

Курс «Литературное чтение» - пропедевтический, и действительно, 

важно подготовить учеников-читателей к его изучению в средних и старших 

классах. Концентрический принцип построения программы позволяет сделать 

это. Литературная «вертикаль» проявляется, в частности, в том, что 

творчество великих русских писателей и поэтов, без которого невозможно 

обучение и воспитание русского ребенка, изучается по программе на 

протяжении всех одиннадцати лет. Но именно в начальной школе  начинается 

знакомство с ним, и закладываются основы понимания их творчества. 



106 

 

Программа раскрывает основные подходы и стержень работы, оставляя 

учителю простор для творчества. 

 
Математика 

Пояснительная записка 

  

 Рабочая программа по математике разработана и составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

второго поколения начального общего образования 2010 года, примерной 

программы начального общего образования по математике на основе 

авторской программы  И. И. Аргинской  «Математика» 

Учебно-методический комплект по математике для 1класса авторов 

Аргинской И., Бененсон Е., Итиной Л. позволяет обеспечить требуемый 

уровень подготовки школьников, предусматриваемый федеральным 

компонентом государственного стандарта в области математики. 

На основании требований  Государственного образовательного 

стандарта  в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения. 

       Цели и задачи 

 математическое развитие младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково-

символического мышления),, пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни.  

 

Особенности методики преподавания предмета 

В основу построения программы положен концентрический принцип, 

связанный с последовательным расширением материала, который позволяет  

соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности содержания 

курса и создаёт хорошие условия для совершенствования ЗУН и способов 

деятельности. 

 Примерное тематическое планирование составлено из расчёта 4 часа в 

неделю (132 часов). 

Внесённые изменения 
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1. С учётом Примерной программы по математике федеральной 

программы второго поколения из раздела «Изучение элементов геометрии» в 

отдельную содержательную линию выделена тема «Множества». В следствии 

этого на тему «Множества» - 9 часов; на «Изучение элементов геометрии» - 11 

часов 

2.  Тема  «Изучение чисел»  увеличена на 2 часа 

3. Тема «Изучение величин» уменьшена на 2 часа.  

4. Практические работы по темам  «Ориентирование на плоскости», 

«Изображение прямых линий при помощи линейки без делений», 

«Проведение прямых и кривых линий через одну точку», «Построение 

отрезков при помощи чертёжной линейки», «Построение луча при помощи 

линейки», «Сравнение отрезков. Установление отношений длиннее, короче, 

одинаковой длины (без измерений)», «Сравнение отрезков. Рассмотрение 

ситуаций, когда визуальное сравнение затруднено или невозможно», 

«Создание справочника-таблицы для индивидуального пользования» 

Методы и формы обучения -  На основании требований  

Государственного образовательного стандарта  в содержании календарно-

тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный,  личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют методы и формы обучения – 

форма – классно-урочная, работа в парах,  математические диктанты, 

графические диктанты, самостоятельные работы, диагностическая работа, 

практические работы.  

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Множества 9 1 

2 Изучение чисел  47  

3 Арифметические действия.  45 1 

4 

 

Изучение величин 8 

 

 

5 Элементы алгебры 12 6 

6 Элементы геометрии 11  

7 Работа с задачами (подготовительный этап, в 

течение года) 

  

 

 Содержательные линии предмета 

1. Множества 

2. Изучение чисел  

3. Арифметические действия. 

4. Изучение величин 

5. Элементы алгебры 

6. Элементы геометрии 

7. Работа с задачами 

(подготовительный этап, в течение года) 
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Введение в математику: сравнение предметов, формирование 

пространственных отношений (в течение первого полугодия) 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет, размер, 

форма, ориентация на плоскости или в пространстве и т.д.). 

Преобразование заданных объектов по одному или нескольким 

признакам. 

Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий-

низкий, выше-ниже, широкий-узкий, шире-уже, далекий - близкий, дальше-

ближе, тяжелый-легкий, тяжелее-легче и т.д.). Относительность проводимых 

сравнений. 

Изучение чисел  

Однозначные числа 

Сравнение множеств. Рассмотрение параметров абсолютного (много-

мало) и относительного (больше-меньше) сравнения. 

Установление взаимно-однозначного соответствия между элементами 

множеств как основа отношений «больше», «меньше», «равно» между 

соответствующими рассматриваемым множествам числами. Знаки, 

используемые для обозначения этих отношений (=, >, <). 

Число как инвариантная характеристика класса равномощных конечных 

множеств. Знакомство с однозначными натуральными числами. 

Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 

Сравнение чисел на основе сравнения соответствующих им множеств. 

Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и 

неравенства. 

Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими 

способами упорядочивания в математике: расположение в порядке 

возрастания и в порядке убывания. Упорядочивание расположения множеств с 

разным количеством элементов и соответствующих им чисел. 

Знакомство с натуральным рядом в пределах однозначных чисел. 

Основные свойства натурального ряда. 

Отрезок натурального ряда чисел. Сходство и различие между 

натуральным рядом и его отрезком. 

Число «ноль», его запись и место среди других однозначных чисел. 

Характеристика ряда целых неотрицательных чисел как особой 

последовательности, отличной от натурального ряда. Двузначные числа 

Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах 

двузначных чисел. 

Устная и письменная нумерация в пределах четырех первых десятков, а 

также двузначных чисел, оканчивающихся нулем. 
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Изучение действий  

Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины, 

связанные со сложением: сумма, значение суммы, слагаемые. 

Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, 

присчитыванием, движением по натуральному ряду. 

Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев 

получения чисел из двух и большего количества слагаемых). Составление 

таблицы сложения на основе получения чисел из двух однозначных 

натуральных слагаемых. 

Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сло- 

жеения на основе использования этого свойства. Сокращение таблицы 

сложения на основе расположения чисел в натуральном ряду. 

Сложение с нулем. 

Вычитание. Знак вычитания (—). Термины, связанные с вычитанием: 

разность, значение разности, уменьшаемое, вычитаемое. 

Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием 

остатка, отсчитыванием по единице, движением по натуральному ряду. 

Связь между действиями сложения и вычитания. Использование 

таблицы сложения для выполнения вычитания на основе этой связи. 

Вычитание нуля из натурального числа. 

Знакомство с сочетательным свойством сложения и свойствами 

вычитания: вычитанием числа из суммы и суммы из числа. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух 

десятков. Рассмотрение различных способов выполнения этих операций. 

Использование таблицы сложения как основной способ их выполнения. 

Изучение элементов алгебры 

Знакомство с равенствами и неравенствами. 

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление 

о решении уравнения. Корень уравнения. 

Решение уравнений вида 

х + а = b, а - х = b различными способами (подбором, движением по 

натуральному ряду, с помощью таблицы сложения, на основе связи между 

сложением и вычитанием). 

Изучение элементов геометрии  

Ориентация в пространстве и на плоскости: «слева», «справа», «вверху», 

«внизу», «над», «под», «перед», «за», «посередине», «между», атакже их 

сочетания (например, «вверху слева» и т.д.). Осознание относительности этих 

положений в зависимости от положения наблюдателя. 

Знакомство с линиями - прямой, кривой, ломаной. Первое 

представление о бесконечности прямой. 

Линии и точки. Их взаимное расположение относительно друг друга. 

Луч и отрезок. Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. 

Построение прямых, лучей и отрезков при помощи чертежной линейки (без 

делений). Обозначение прямых, лучей и отрезков при помощи букв 

латинского алфавита. 
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Построение отрезка, равного данному, при помощи циркуля и 

чертежной линейки. 

Сложение и вычитание отрезков при помощи этих инструментов. 

Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей и отрезков. 

Пересекающиеся и непересекающиеся прямые, лучи и отрезки. 

Первое представление об угле. Различные интерпретации понятия 

«угол»: как фигуры, образованной двумя лучами, выходящими из одной 

точки, и как части плоскости, ограниченной такими лучами. Знак, 

обозначающий угол на письме (Z). 

Прямой, острый и тупой углы. Соотношение между видами углов. 

Установление вида угла при помощи угольника. 

Построение углов. Их обозначение при помощи букв. 

Незамкнутые и замкнутые ломаные и кривые линии. Взаимное 

расположение кривых и ломаных линий с точками, прямыми, лучами и 

отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классификация 

многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. 

Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного 

детства. 

Сравнение реально встречающихся объемных предметов. Выделение 

групп предметов, сходных по форме. Соотнесение выделенных групп с 

геометрическими моделями призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. 

Знакомство с названиями перечисленных объемных тел. 

Выделение на поверхности объемных тел знакомых плоскостных 

геометрических фигур. 

Изучение величин  

Сравнение отрезков и их моделей приложением, наложением, на глаз, 

при помощи циркуля. Длина отрезка Понятие мерки. Сравнение длин отрезков 

при помощи произвольно выбранных мерок. Основное правило использования 

мерок при сравнении. 

Числовая характеристика отношения длины отрезка к выбранной мерке, 

ее зависимость от выбора мерки. 

Знакомство с общепринятыми мерами измерения длины: сантиметром 

(см), дециметром (дм) и метром (м). 

Соотношения: 

10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 

Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной 

линейкой, складным метром, рулеткой и др. 

Измерение длины отрезков при помощи одной или двух общепринятых 

мер (например, 16 см и 1 дм 6 см). 

Построение отрезков заданной длины при помощи измерительной 

линейки. 

Работа с задачами  

Составление рассказов математического содержания к рисунку. 

Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, 

включающего математические отношения. 
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Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим 

для завершения предложенного сюжета. 

Внесение изменений, устраняющих искажения смысла сюжета, в данные 

рисунки. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу первого 

класса 

Формирование УУД 

Обучающийся научится: 

Познавательные УУД 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов 

языка по заданным (основаниям) критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку) 

 делать набольшее математические сообщения в устной и письменной 

форме; 

 проводить сравнение. 

Коммуникативные УУД 

 Принимать участие в работе парами и группами; 

 Допускать существование различных точек зрения; 

 Договариваться, приходить к общему решению; 

 Использовать в общении правила вежливости. 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

 Понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

 Проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу деятельности; 

 Оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 Первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи, в уме. 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 
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 положительное отношение к занятиям 

 представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности 

 первоначальная ориентация на оценку результатов собственной 

деятельности 

 интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности 

Предметные УУД 

 выявлять общие признаки группы объектов; сравнивать объекты по 

выделенным признакам; классифицировать предметы и объекты; 

 устанавливать простейшие закономерности; 

 выделять информацию, содержащуюся в тексте или рисунке, работать с 

ней; 

 воспринимать и осмысливать звучащую речь; 

 выделять вопросы в речи и отвечать на них. 

По разделу «Изучение чисел» 

 иметь представление: 

 о натуральном числе и числе «ноль»; 

 о натуральном ряде чисел и его отрезке, об их свойствах, сходстве и 

различии; 

знать/понимать: 

 математические знаки - цифры, больше (>), меньше (<), равно (=); 

 названия всех чисел первого и второго десятков и круглых двузначных 

чисел; 

уметь: 

 прочитать и записать любое изученное число; 

 устанавливать отношения между ними. 

По разделу «Изучение действий» 

 иметь представление: 

 о смысле операций сложения и вычитания и о связи между сложением и 

вычитанием; 

 о свойствах вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

 знать/понимать: 

 знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием; 

 переместительное свойство сложения; 

 таблицу сложения в пределах получения числа 10; 

уметь: 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода 

через десяток на уровне автоматизированного навыка. 

 По разделу «Изучение элементов алгебры» 

Знать термины: уравнение, равенство, неравенство, выражение; 

 уметь: 

 решать уравнения вида х + а = b и а + х = b различными 

способами. 
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 По разделу «Изучение элементов геометрии» 

 иметь представление: 

 о геометрических фигурах: линиях - прямой, кривой, ломаной, 

луче, отрезке; углах - прямом, остром и тупом - и о соотношении между 

ними, о многоугольниках и их классификации по числу углов; 

 о разнице между плоскостными и объемными фигурами и об 

объемных телах: шаре, цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 

 знать/понимать: 

 термины: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок, 

угол, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, овал; 

 уметь: 

 чертить прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

 обозначать знакомые геометрические плоскостные фигуры 

буквами латинского алфавита; 

 находить в окружающем  мире знакомые плоскостные и объемные 

фигуры. 

 По разделу «Изучение величин» 

 знать/понимать: 

 единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и со-

отношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; 

 уметь: 

 определять длину данного отрезка при помощи измерительной 

линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи циркуля и чер-

тежной линейки, а также при помощи измерительной линейки; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения 

(например, 2 дм и 20 см, 1м 3 дм и 13 дм). 

 По разделу «Задачи» (подготовительный этап) 

 уметь: 

 восстанавливать сюжет по рисункам; 

 рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и 

отражать их в связных математических рассказах; 

 изменять математический рассказ в зависимости от выбора 

рисунка 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Личностные УУД 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на 

основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
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 представление о русском языке как средстве межнационального 

общения; 

 представление о своей этнический принадлежности. 

Регулятивные УУД 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя. 

Познавательные УУД 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их 

анализа; 

в сотрудничестве с учителем выполнять эмпирические обобщения на 

основе сравнения изучаемых математических объектов и 

формулировать выводы.  

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом. 

Коммуникативные УУД 

принимать другое мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение, позицию; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

задавать вопросы; 

адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач. 

Предметные УУД 

образовывать числа первых четырёх десятков; 

выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и находить его 

значение; 

понимать и использовать термины «выражение», «значение выражения2; 

составлять выражение в 1-2 действия по описанию в задании; 

устанавливать порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащих два действия; 

сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 

заданиях; 

рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять 

по нему разные рассказы; 

соотносить содержание задачи и схему к ней, составлять по тексту задачи 

схему и, обратно, по схеме составлять задачу; 

рассматривать различные варианты решения задачи, дополнения текста до 

задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные; 

распознавать геометрические фигуры и тела; 
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находить в окружающем мире предметы и части предметов, похожие по 

форме на шар и куб; 

применять единицы длины (м, см, дм) и соотношения между ними; 

выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения; 

читать простейшие готовые таблицы. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

речевые, организационные, коммуникативные. 

 Ориентировка в окружающем пространстве 

 Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам 

 Оценка размеров предмета 

 

 
Окружающий мир 

Авторы: Дмитриева Н. Я., Казакова А.Н. 

для УМК системы РО Л.В. Занкова 

 

I. Пояснительная записка 

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

начального общего образования нового поколения предмет «Окружающий 

мир», с одной стороны, рассматривается как фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории; с другой стороны - как первый, 

единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Именно 

такое понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально 

заложено в программу и учебники, разработанные в системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова. 

Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории 

невозможно воспитание у детей младшего школьного возраста качеств 

человека-гражданина, патриота. Эти знания, по его мнению, содействуют 

широкому охвату явлений мира в его многообразии, они учат воспринимать 

факты и явления окружающего мира во времени и пространстве. 

Стержнем курса является логика исторического развития Земли, 

природы, человека и человеческого общества, знаний человека об 

окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. По мере 

продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми 

знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми 

человеком на каждом этапе его исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу 

содержания которого составляют «Естествознание» (Человек и природа) и 

«Обществознание» (Человек и общество), как это и предполагают ФГОС 

нового поколения. Привязывание явлений и событий к базовым философским 
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понятиям: ко времени (исторический блок) и пространству (географический 

блок) служит упорядочиванию того широкого и разнообразного содержания, 

которое характеризует интегрированный курс. 

Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, 

каков он есть сейчас, невозможно не только без естественно-научных и 

исторических знаний, но и без получения опыта непосредственного общения с 

природой, с людьми как представителями общества. Так создаются условия 

для социализации ребенка, приобщение его к ценностям гражданского 

общества, становление активной и ответственной гражданской позиции, для 

воспитания экологической культуры, заботливого отношения к природе. 

Организация активной учебной деятельности школьников является 

главным условием освоения предлагаемой ниже программы курса 

«Окружающий мир» в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. Только 

собственная деятельность может вызвать эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и 

воспитательные возможности курса. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего 

развития учащихся следующие задачи:  

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на 

современные научные достижения;  

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к 

осознанию причинно-следственных связей между природой, обществом и 

человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, 

его противоречивости;  

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и 

самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, 

формировать экологическую культуру, элементарные правила нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде;  

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, 

выдвигать гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, таблицами, 

схемами; добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться 

справочниками, развивать устную и письменную речь;  

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт и др. с получением информации из разных 

источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных 

качеств личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, 

гордости за свой край, уважения к своей семье, истории, культуре, 

способствовать эстетическому воспитанию. 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование 

содержания, что нашло выражение в данной программе. 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. 

Начальные представления о Космосе служат базой для понимания процессов, 

происходящих в природе Земли. В свою очередь неживая и живая природа - 
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это та среда, в которой развивается история человечества, а человек своей 

деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом, предметом 

исследования школьников является единство неживой и живой природы, роль 

развития человека, общества, его открытий на разных этапах истории, 

постепенное высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, 

вмешательство человека в природу. 

В 1 классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед 

ребенком в равной мере разворачивается широкая картина природы и 

человеческого общества с древнейших времен до наших дней. Она дается в 

самом общем виде в форме рисунков. Курс носит пропедевтический характер, 

но в нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым явлениям. 

Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе, в 

котором на первый план выступает неживая и живая природа. Она является 

той основой, на которой базируются рассматриваемые в учебнике связи: 

природа - жизнь человека - развитие общества. Ознакомление со строением 

Земли и ее оболочек способствует осознанию взаимозависимостей между 

компонентами неживой природы, пониманию процесса образования на Земле 

условий, в которых оказалось возможным возникновение и развитие живых 

организмов, то есть биосферы. 

Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на 

первый план выходит знание о человеке и человеческом обществе. 

Содержание курса 2 класса, в том числе сведения о солнечной тепловой 

энергии, о наличии воды на разных территориях Земли и т.д., подводит 

учеников 3 класса к пониманию причин формирования разных природных 

зон. Сначала они получают представление о природных зонах Земли, о 

появлении человека и его расселении на Земле. Затем вместе с нашими 

предками путешествуют по территории Древнерусского государства, 

открывают новые земли, знакомятся с природными зонами России и ее 

историей при постоянном сравнении с историей развития других стран мира. 

Содержание курса в 4 классе - следующий этап познания человеком 

окружающего мира. Начинается эпоха Великих географических открытий. 

Дети знакомятся с историей открытия, населением, природой Америки, 

Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с природой России. 

Развиваются науки, люди изобретают все больше машин, бытовой техники, 

технических средств, которые входят в повседневную жизнь человека. Растет 

интерес человека к познанию самого себя, к своему здоровью и 

необходимости принимать меры по его сохранению. 

В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно 

человек преодолевал свою зависимость от природных сил и усиливалось его 

обратное влияние на природу. Особое место в этих классах отводится истории 

России. Нашей задачей является ознакомление младших школьников с 

основными событиями истории родной страны в связи с общим развитием 

человечества - познанием им природы, открытием мира, трудным и долгим 

путем становления современного человечества, - так как многие современные 

социальные явления не могут быть поняты без сравнения с жизнью людей в 

других странах, в другие эпохи. Столь же значимой является связь истории 
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России с историей малой родины. Программа предоставляет широкие 

возможности в каждой теме привлекать краеведческий, близкий ребенку 

материал, который конкретизирует общие для мира или России 

закономерности, на что нацеливают специально сформулированные в 

учебнике задания. 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-

исследовательскую деятельность школьников, включая в непосредственные 

наблюдения, опыты, эксперименты, в непосредственное общение друг с 

другом и другими людьми. В курсе особое внимание обращается на 

проведение практических работ, экскурсий, проектов, но кроме того, 

создаются условия и для формирования умения работать с текстами и 

информацией. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть 

расчленения целого на многообразные формы и ступени, возникновение 

различий в процессе движения содержания» (Л.В. Занков. Обучение и 

развитие. С. 101). В соответствии с этим принципом отбор содержания 

предмета осуществляется на основе сочетания мироведения и краеведения. 

Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие 

современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение на 

основании сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, 

воображаемое, приближая его к опыту детей. 

Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и 

уровень рассматриваемых ребенком связей, постепенно они образуют, по 

выражению Л.В. Занкова, все более и более густую сетку. Предметами 

осмысления учеников становятся вечное движение, изменчивость самого мира 

и представлений о нем человека, долгий и трудный процесс познания законов 

и явлений природы, методы исследования и формы выражения этих 

представлений. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и 

практического содержания в их историческом развитии. Все естественные 

науки выросли из человеческой практики. Чтобы выжить, человек вынужден 

был приспосабливаться к местным условиям. При этом у него возникало 

много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, 

почему бывает холодно и тепло, почему разнообразен растительный и 

животный мир Земли, почему так отличается в других странах жизнь людей и 

их культура и т.д. Постепенно человек накапливал достаточно знаний, чтобы 

отвечать на возникающие вопросы. 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении 

окружающего мира реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих 

линий:  

1) история открытия и познания природы Земли;  

2) развитие человека и человеческого общества;  

3) сведения о людях, вошедших в историческую память народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках 

«Окружающий мир», дает возможность каждому ребенку найти сферу своих 

интересов, создавая условия для формирования универсальных учебных 
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действий. Так, погружение в широкую природную и общественную среду 

активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них 

интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к 

своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем общем 

доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», 

организация процесса освоения этого содержания как самостоятельной 

поисковой деятельности обучающихся при использовании разных форм 

(фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) позволит к концу 

начального обучения достичь тех результатов в формировании универсальных 

и предметных учебных действий, которые предусмотрены представленной 

ниже программой. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения 

учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения 

всех остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, 

письму и счёту. Ядром рационального постижения мира всегда была система 

наук, изучение которой составляет основу школьных программ в основной и 

старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет 

«Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского 

языка и математики, приучает детей к целостному интегральному 

рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит 

их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития 

личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по 

сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» – это основы естественных и социальных 

наук.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Цели по ФГОС 

1.Формирование целостной картины мира.   

2. Осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления  ребёнком 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь 

для той цели, для которой они предназначены. В современном быстро 

меняющемся мире перед человеком встаёт множество неожиданных, новых 

задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В неожиданной 

ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей 

степени – сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения. 
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Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на 

рациональной основе. 

Знакомство с началами наук даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми. Предмет «Окружающий мир» создаёт 

фундамент значительной части предметов основной школы: физики, химии, 

биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный 

предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных 

предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать 

проблемы, например, экологического образования и воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, 

что его опыт необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то 

есть получен не путём непосредственного общения с окружающим миром, а 

опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать 

за счёт широкого распространения компьютера, Интернета. 

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, 

хотя и становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея 

возможности противостоять негативным влияниям виртуального опыта, 

школа должна по возможности его использовать для образовательных целей и 

организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль 

предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость 

расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на 

разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального. 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир 

ученика ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких 

целевых установок. Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии 

развития личности ученика средствами курса окружающего мира. 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-

двадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, 

оказываются не систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, 

что в круг нашего общения включается всё больше предметов и явлений, с 

которыми мы общаемся опосредованно. Если в прежнее время маленький 

человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и явления, которые его 

непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация 

коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, кинофильмам, 

компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах 

вдалеке от своего дома существенно больше, чем об окружающих предметах.  

В результате у различных школьников оказываются разные знания и 

возникают разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом встаёт 
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трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, 

ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, а с 

другой – обеспечить усвоение необходимых знаний. 

Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого 

существует один выход. Средством воспитания и образования школьника 

начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной 

картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме 

сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень 

важно с самых первых шагов ребёнка в школе научить его целостному взгляду 

на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть 

легко найден, так как ребят с самых первых шагов изучения окружающего 

мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нём. 

Интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной 

системы «Л.В.Занкова» знакомит школьников с широкими представлениями о 

мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При 

этом подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») объясняют 

лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны 

ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у 

ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит 

придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, 

заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и 

помогающие осмыслить их опыт. 

Ученик должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену 

и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно 

объясняя свой опыт, он приучается понимать окружающий его мир. При этом 

у него постоянно начинают возникать вопросы (порождаемые «островками 

незнания»), которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению 

привычки (навыка) объяснения и осмысления своего опыта. В этом случае он 

может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

При этом принципиально важно не останавливаться на холодном 

рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех 

переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению 

ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещё одна цель курса – 

это помощь ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру. Именно в рамках этой 

линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, 

гражданского и патриотического воспитания. Именно самостоятельное 

определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти 

ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек – 

природа», «человек – общество». На взгляд авторов, единственная стратегия 

выживания человека во взаимоотношениях с природой – это переход к 

экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные 

экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми 

главный приоритет – формирование гражданского самосознания толерантной 

личности – человека, способного самостоятельно определять свою позицию, 

заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам других людей. 
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При достижении этих целей мы сможем надеяться на то, что наш ученик 

сумеет воспользоваться картиной мира. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением 

содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в 

начальной школе. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования 

своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся 

использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, 

имитирующих жизненные ситуации. Решение проблемных творческих 

продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом 

разнообразные знания, которые могут запомнить и понять школьники, не 

являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его 

результатов.  

Контроль образовательных результатов. Любая дидактика 

предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 

универсальных учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, 

эффективность обучения будет равна нулю.  

Во-первых, важны только те знания обучающихся, которыми они могут 

пользоваться на практике. Поэтому, прежде всего разнообразные полученные 

школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и 

объяснять ребятам их собственный опыт, помогать отвечать на возникающие 

у них вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами 

знания. 

Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному 

уроку материал. В связи с этим мы предлагаем оценивать обучающихся 

следующими двумя способами: 

1. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через 

выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих 

тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и 

контрольных работах (3-4 кл.). Продуктивные задания требуют не столько 

найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к 

конкретной ситуации для её объяснения. Такого рода использование знаний 

приводит к построению человеком адекватной действительности целостной 

картины понятного для него мира. Школьник, полностью выполнивший 

самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей 

тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько 

будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет 

уметь их применять в жизни. Естественно, что такого рода задания может во 

множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем 

изложенным критериям (прежде всего, требовать творчески применять 

знания) и желательно быть связанными с какой-либо практической 

деятельностью (писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень 

важно, чтобы объём заданий учитель определял исходя из уровня знаний 

своих учеников.  
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2. Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через 

постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе 

актуализации знаний перед началом изучения нового материала учитель 

проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые 

необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Особенно 

полезно, если ребята сами сформулируют необходимый для решения 

возникшей проблемы перечень знаний.  

3. Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что 

учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. 

В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, 

школьники под руководством учителя обращаются к информационным 

источникам. Это лишний раз учит работе с ними и показывает, как поступать 

человеку, если он хочет что-либо узнать. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 270 часов. Особое место занимают 

экскурсии и практические работы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми 

моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

IV. Личностные, метопредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру. 

Метопредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 
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 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является сформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 
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2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру. 

Метопредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-

м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 
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 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем энциклопедиях. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;  

 объяснять влияние притяжения Земли; 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли; 

 наблюдать за погодой и описывать её; 

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части 

света, материки и океаны; 

 называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м 

классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 
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 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру. 

Метопредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи . 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем  энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
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Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного 

чтения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир.  

Природные условия Земли.  

 объяснять, что такое погода, показатели погоды, климат; 

 объяснять, что такое почва и её состав; 

 перечислять природные зоны, их особенности; 

 находить взаимосвязи между климатическими условиями 

природных зон и особенностью жизни живых организмов; 

Человек и общество 

 узнавать о жизни людей разных эпох из исторического текста, 

карты и делать выводы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру) 

разных исторических периодов; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, современной России.  

 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны. 
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Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-

м классе является формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека; 

 применять знания о своём организме в жизни (для составления 

режима дня, правил поведения и т.д.); 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости 

и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения.  

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории 

человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов.  

 Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на 

карте границы и столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека 

и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления 

видимых нарушений. 

 
 Содержание учебного предмета 

1-й класс. (66 ч) 

Авторы: Н.Я.Дмитриева. А.Н.Казаков. 

Окружающий  мир: природа, общество, труд.  

Родной город, страна – Россия, столица – Москва. Школа. Правила 

поведения и культура общения с одноклассниками и учителями, работниками 

в школе. Занятия родителей. Маршрут от дома к школе,правила поведения на 

дороге. 

Природа осенью. Природа – источник познания. 

Экскурсии. 
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Природа. 

 Космос. Звёзды, планеты. Солнце – звезда. Земля как планета. Луна – 

спутник Земли. Свет, тепло, вода, воздух – условия, необходимые для жизни 

на Земле. 

Разнообразие природы Земли, её изменчивость (на примере России). 

Неживая, живая природа. Представление о признаках живой природы 

(дыхание, питание, рост, размножение). Растения, части (органы) растения. 

Деревья, кустарники, травы. Животные. Разнообразие растений и животных. 

Природа и человек. Красота природы, народные праздники. 

Практические работы и экскурсии. 

Планета Земля. 

 Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Экватор, Северное и 

Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле.                             

Становление человека. 

Общее представление  об истории людей. Древнейшие люди – 

собиратели растений. Человек  - охотник. Кочевники и земледельцы. 

Окультуривание растений и одомашнивание животных. 

Экскурсии. 

Кто  такие  «Мы» 

Современное человечество. Его разнообразие по возрасту, по характеру  

труда, по национальностям. Семья. Родословная. Происхождение имён и 

фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей  в разных 

природных условиях, в разных государствах. 

Страна, где мы живём. Местоположение на глобусе и карте. Москва – 

столица России. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, 

в театре, в транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное 

отношение к вещам и окружающей природе. Правила безопасного поведения в 

повседневной жизни; правила противопожарной безопасности; правила 

пользования транспортом и дорожного движения. 

Представление о положительных и отрицательных последствиях  

деятельности человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. 

Культура отдыха: игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются 

связи между людьми на планете: почта, транспорт, телефон, радио, телевизор. 

Экскурсии. 

 
2 класс. (68ч) 

Общий взгляд на Землю.  

Материки и океаны Земли. Россия – самое большое государство мира. 

Москва – столица.   

Россия – родина космонавтики.  Практическая работа. 

Как изучают окружающий мир.  

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы 

сохранить органы чувств здоровыми. Источники информации об окружающем 

мире: наблюдение, измерение, опыт, книги. Инструменты и приборы. 
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Назначение и устройство термометра. Правила организации учебного труда 

дома и в школе. Тела и вещества, явления природы. Три состояния вещества в 

природе – твёрдое, жидкое, газообразное, их основные свойства. Экология – 

наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой.    

Практические работы. 

Космос и Земля.  

Звёзды. Солнце – звезда. Планеты. Луна – спутник Земли. Форма Земли. 

Вращение Земли вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. 

Область жизни на Земле. Ориентирование по отношению к собственному 

телу, Солнцу и местным признакам. Горизонт, стороны горизонта. Компас. 

Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной 

поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной 

поверхности, свойственные родному краю.  Практические работы. Экскурсия 

в планетарий.  Наблюдения.  

Взаимодействие сил природы.  

Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времён года. 

Вода. Вода на Земле. Водоёмы естественные: океан, море, озеро, река, болото. 

Водоёмы искусственные: пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного 

поведения на водоёмах. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лёд. 

Свойства воды. Вода – растворитель. Очистка воды от примесей 

фильтрованием. Вода – одно из условий жизни на Земле. Вода в быту 

человека.   Воздух. Его состав и свойства. Что такое ветер. Значение воздуха. 

Явления природы. Круговорот воды в природе.  Стихийные бедствия на 

Земле. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Изменение 

поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности 

человека. Охрана суши, воды и воздуха  от загрязнения вредными 

веществами. Практические работы. Экскурсия.  

Живая  природа. 

Царства живой природы: растения, животные, грибы, бактерии. 

Признаки живых организмов: дыхание, питание, рост, движение, 

размножение.  Многообразие растений и их роль в жизни человека. 

Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. 

Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. Условия, 

необходимые для жизни растений. Ядовитые растения. 

Животные. Представление о классах животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; разнообразие 

животных.  Дикие и домашние  животные. Правила поведения с домашними 

животными. 

 Грибы – съедобные и ядовитые, их разнообразие. Бактерии, их роль в 

жизни живой природы  и человека. Гигиена тела и жилища.  

Сохранение редких растений, животных, грибов. Красная книга.  

Красота и разнообразие природы России.  Практические работы.  Экскурсии. 

3 класс. (68ч) 

Природные условия Земли. 
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Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет 

обучения). Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и 

сила ветра, атмосферные осадки, наличие  облаков. Народные приметы 

погоды. Представление о климате. 

Почва. Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов 

с неживой природой и между собой.  Приспособленность организмов к 

условиям окружающей среды. Практические работы. 

Человек в далёком прошлом. 

Природные условия, в которых появился человек. Особенности жизни 

древних  людей. Наследие Древнего мира. Лента времени (год, век). 

Практические работы. Экскурсии. 

Земли восточных славян. 

Природа умеренного пояса. Единство почв, растительности и животного 

мира в степях. Сезонные изменения в природе степи. Охрана почв, 

растительности и животного мира степи. Зона лесов. Сезонные  изменения в 

зоне лесов европейской части России. Перелётные и зимующие птицы. 

Сравнение природных условий лесной и степной зон. Меры по сохранению 

леса. Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в 

степной и лесной зонах. Земли восточных славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. 

Принятие Русью христианства. Культура: устное народное творчество, 

письменность, материальная культура.  Ордынское нашествие. Александр  

Невский и Ледовое побоище.  Практические работы. Экскурсии. 

 

Московское государство. 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, 

водоём, их значение. Сезонные изменения в растительном и животном мире 

сообществ (водоём). Изменения в природе, связанные с деятельностью 

человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоёмах. 

Объединение вокруг Москвы русских земель. Освобождение от 

ордынского ига.  Освоение Сибири. Природа  Сибири. Тайга.  Культура 

Московской Руси.  Практические работы. Экскурсии. 

Путь от Руси к России. 

Расширение пределов страны, дальнейшее освоение Сибири. 

Особенности природы  Севера: тундра, Арктика. Коренное население Сибири. 

Краеведение. (Изучение природы  родного края). Экскурсии. 

4 класс. (68ч) 

Человек и окружающий мир. 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным 

человеком. Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с 

ними. Расширение знаний о Земле. 

Человек  познаёт  самого себя. Клетка – основа строения и роста живых 

организмов. Тело человека: опорно-двигательная система. Кожа. Правила 

здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, 

физкультура и спорт. Лекарственные растения.  Первая помощь при 

переломах и порезах. Практические работы. Экскурсии. 
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Преобразования в России. 

Россия при  Петре 1. М.В.Ломоносов – основоположник  русской науки. 

Горное дело: горные породы и минералы ( гранит, известняк, мрамор, соль, 

руды металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных 

ископаемых, их свойства и разработка. Люди занятые горным делом. 

Развитие русского военного искусства. А.В.Суворов. Отечественная 

война 1812 г. М.И.Кутузов. План местности. Практические работы. 

Экскурсии. 

Мир человека в Новое время. 

Открытие  новых земель: Севера России, Антарктиды, Уссурийского 

края. Особенности природы России в сравнении с природой других 

материков. Природные зоны гор. 

События в России в начале 20 века. Развитие промышленности. 

Ликвидация безграмотности. Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941-1945).  

Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство.  

Экологические проблемы России. Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки. 

Новые  знания о человеке. И.П.Павлов. Открытие деятельности нервной 

системы. Нервная система и органы чувств. Органы кровообращения. Первая 

помощь при кровотечениях. Органы дыхания. Болезни дыхательных путей и 

их профилактика.  Органы пищеварения.  Правильное питание и здоровье.  

Гигиена ротовой полости и зубов.  Выделительная система и её значение для 

организма.  Правила здорового образа жизни: Правильное питание, полезные 

и вредные привычки.  Практические  работы.  Экскурсии.  

Современная Россия. 

Россия – многонациональное государство. Уважение к культуре, языку, 

истории народов России. Москва – столица государства. Государственное 

устройство. Государственная символика: герб, флаг, гимн. Конституция – 

Основной закон России. Основные государственные праздники. Обязанности 

граждан, их права. Нравственные нормы жизни. Государства – соседи России. 

Краеведение. (Изучение  родного края.  Экскурсии.) 

 

 

Технология 

 Рабочая программа по курсу « Технология» разработана  на основе 

Концепции стандарта второго поколения,  требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 

программы по  технологии, авторской программы Н.А.Цирулика «Трудовое 

обучение  с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться. Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Общая характеристика учебного предмета 
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 Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает 

мощным развивающим потенциалом. Благодаря предметно-практической 

направленности курса на уроках технологии у младших школьников 

закладывается целостный процесс духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

 Цель курса «Технология» - общее развитие, включающее в себя и 

физическое развитие, и развитие психики. Под физическим развитием в 

данном случае подразумеваем развитие мелкой моторики, под психическим - 

развитие зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и 

творческого воображения, разных форм мышления, речи, воли, чувств. 

 Давно установлено, что активные физические действия пальцами 

благотворно влияют на весь организм. Приблизительно треть мозговых 

центров, отвечающих за движения человека, непосредственно связана с 

руками. Развивая моторику, мы создаем предпосылки для становления многих 

психических процессов. Ученые, изучавшие деятельность мозга, психику 

детей, отмечают большое стимулирующее влияние функций руки. Работы 

В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, А.Р. Лурии, П.Н. Анохина доказали влияние 

манипуляций руками на развитие высшей нервной деятельности. 

Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих 

от пальцев рук (М.М. Кольцова). Ни один учебный предмет не дает 

возможности для такого разнообразия движений пальцами, кистью руки, как 

ручной труд. Процесс изготовления каждой вещи, помимо работы руками, 

предполагает восприятие предмета или его изображения зрением, осязанием, 

двигательными ощущениями; анализ и синтез; поиск вариантов достижения 

цели; определение последовательности выполнения действий; сравнение 

результатов работы с оригиналом  или с замыслом; их корректировку. Ручной 

труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 

последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и 

тщательность в исполнении работы. Занятия ручным трудом позволяют 

проявить себя детям с теми особенностями интеллекта, которые в меньшей 

степени востребованы на других учебных предметах. 

 Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач: 

 развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными 

операциями, по-разному влияющими на психофизиологические 

функции ребенка; 

 развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного 

повторения образца до воплощения собственного замысла; 

 развитие умений планирования последовательности выполнения 

действий и осуществления контроля на разных этапах выполнения 

работы; 

 знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми 

свойствами разных материалов; 

 знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов 

художественного творчества. 
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Ручная умелость развивается в процессе обработки различных 

материалов, специфика предмета позволяет обеспечить большое разнообразие 

ручных операций. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем 

лучше и многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку 

овладевать новыми видами деятельности, еще не встречавшимися. Именно 

поэтому содержание предмета характеризуется многообразием ручных 

операций, таких, как вырезание разных видов, сминание, скручивание, 

складывание по прямой линии и кривой, 

сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), 

плетение разных видов, вывязывание, выполнение стежков на ткани и т.д. 

Чаще всего основную работу выполняет ведущая рука, а другая осуществляет 

вспомогательные функции. Но есть операции, при которых обе руки 

выполняют одинаковые движения (обрывание по нарисованному контуру, 

косое плетение в три пряди). Различные операции по-разному управляются 

корой головного мозга. Для одних требуется большая точность (вдеть нитку в 

иголку, начертить по линейке, вырезать по нарисованному контуру), для 

других такой точности не требуется, например сплести косичку. Различные 

операции развивают те или иные психофизиологические функции не в 

одинаковой степени, но внимание развивается при любых движениях. 

Работы, предлагаемые ученикам, носят различный характер: и точное 

повторение образца, представленного в натуральном виде или в виде рисунка, 

схемы, чертежа; и выполнение работы по  собственному замыслу из любых 

материалов в любой технике (например, иллюстрация стихотворения). 

Каждый из этих видов работы предполагает различную психическую 

деятельность на этапе ориентировки в задании. При повторении образца 

ребенок «фотографирует» его с помощью зрения и осязания, перерабатывает в 

сознании и затем воспроизводит. Программа предусматривает такие типы 

заданий: выполнение изделия в технике «оригами», склеивание из 

геометрических фигур, техническое моделирование и т.д. 

При выполнении работ на творческое воображение ребенок стоит перед 

необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. 

Учитель может показать несколько образцов не для точного подражания, а как 

варианты выполнения задания. Подчеркнем, что художественной 

деятельности на уроках ручного труда придаем особое значение как 

эффективному средству развития воображения и эстетического чувства детей. 

При изготовлении объектов используются разные виды бумаги, обладающие 

различными свойствами, ткань и нитки различного происхождения, 

материалы текстильного характера (сутаж, тесьма), самый разнообразный 

природный материал растительного и минерального происхождения, который 

можно найти в данной местности, проволока, фольга, так называемые 

бросовые материалы (обертки от конфет, шоколада, мыла, красочные 

страницы журналов, пакеты из металлизированной бумаги, картонные 

коробочки, пластиковые баночки и т.д.). 

В программе предусмотрено знакомство не только с различными 

свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством разных 

материалов, например свойством гибкости. Разные материалы обладают этим 
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свойством, поэтому плести можно из текстильных материалов (ниток, сутажа, 

веревки), проволоки, природных материалов (соломы, травы), бумажного 

шпагата. Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах 

одной и той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или 

выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на 

бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, 

объемной, контурной. С другой стороны, для развития детей имеет значение 

выделение одинаковых приемов в работе с различными материалами: лепить 

можно из глины, пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, ткань, 

природный материал и т.д. Развивающее значение имеет комбинирование 

различных материалов в одном изделии (коллаж). Сопоставление способов и 

приемов в работе с различными материалами содействует их лучшему 

осознанию. 

В программу вводится значительный объем познавательных сведений, 

касающихся происхождения используемых материалов, различных видов 

художественной техники, ремесел. В каждом классе, начиная с первого, 

вводятся термины, обозначающие технику изготовления изделий (аппликация, 

оригами, макраме, коллаж, папье-маше, мозаика). Овладение этими 

терминами, равно как и названиями операций, свойств материалов, будет 

важным вкладом в развитие речи детей. В органической связи с выполнением 

изделий ученики познают некоторые физические и технические 

закономерности. Так, при изготовлении технических моделей учитель 

обращает внимание учеников на свойства изготовленных ими объектов и 

подводит их к пониманию физических явлений, обусловливающих эти 

свойства: почему вертушка вертится? почему самолет пикирует? Расширению 

познавательной деятельности в русле трудового обучения могут служить 

материалы музеев, выставок, экскурсии на природу. Можно использовать для 

показа изделия прикладного творчества, имеющиеся у детей дома. 

Целесообразно сообщать сведения о народных праздниках, к которым 

приурочено изготовление тех или иных поделок. Например, на Масленицу 

делают чучело из соломы и сжигают его в знак прощания с зимой. В 

последнее время стали изготавливать в начале февраля образы тех животных, 

под знаком которых по восточному календарю пройдет год. Детям интересно 

узнавать сведения о доисторических животных, которых они лепят на уроке. 

Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки 

обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира, 

оно направлено на формирование системы универсальных учебных действий, 

на развитие соответствующей возрасту предметной компетентности. 

Вариативность программы проявляется в многообразии индивидуальных 

подходов к выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы 

учителю в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, 

которые учитель проводит, исходя также из региональных особенностей 

своего края. 

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. 

Учителю предоставляется возможность планировать материал по своему 

усмотрению, помня о необходимости провести детей через самые 
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разнообразные работы и с точки зрения моторики, и с точки зрения 

практического интеллекта. Организационные формы, применяемые на уроках, 

также различны: индивидуальное выполнение заданий, и групповое, и 

коллективное. Благодаря возможности самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности младшие школьники могут 

реализовать свои умения и получить признание. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии; работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно – прикладного искусства и 

дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и  анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, 

деятельности человека как  создателя материально- культурной среды 

обитания. Изучение этнокультурных традиций.  

Родной  язык – развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки, сообщение о ходе действий  и построении плана деятельности, 

построение логических связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, 

реализуемого в изделии. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному ( образовательному )  плану всего на изучение 

технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из них в первом классе 33 ч  

( 1 ч в неделю , 33 учебные недели ), по 34 ч во 2-х , 3-х и 4-х классах ( 1 ч в 

неделю , 34 учебные недели в каждом классе ). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание 

и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально – 

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую 

успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях. 
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Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно – 

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения 

ориентироваться в мире профессий.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 часа) 

 Правила безопасности труда при работе с ножницами, 

швейными иглами. Организация рабочего места. 

Виды художественной техники 

Лепка (3 часа) 

Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. 

«Рисование» жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. 

Лепка из снега. 

Аппликация (3 часа) 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное 

вырезание. 

Аппликация из пластилина. 

Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. 

Детали можно дорисовывать. 

Мозаика (3 часа) 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или 

природными материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных 

материалов (семян растений, гальки, ракушек) на тонком слое пластилина. 

Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание (3 часа) 

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и 

прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных 

знаков. 

Плетение (3 часа) 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в 

шахматном порядке (разметка с помощью шаблона). 

Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание (3 часа) 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной 

ткани, ткани в полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, 

отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование 

из правильных геометрических форм (2 часа) 
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Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону 

(трафарету) и наклеенных так, что детали отчетливо видны. 

Мозаика из простых форм. 

Объемное моделирование и конструирование 

из готовых геометрических форм (4 часа) 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением 

деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (3 часа) 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом 

сминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по 

клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала 

(4 часа) 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в 

соединении с бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 

Моделирование несложных объектов из деталей конструктора 

(2 часа) 

Сквозные виды работы 

Наблюдения 

Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, 

пластилин): пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, отношение 

к влаге. 

Сравнение свойств различных материалов, используемых в качестве 

основы для работ из пластилина (бумага, картон, металлизированная бумага, 

пластиковые крышки, баночки). 

Наблюдения за пластическими свойствами снега. 

Наблюдения за свойствами природных материалов. 

Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и 

того же вида работы, например, гофрирования. 

Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. 

Различие тканей по толщине. 

Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иглы 

толщине нити. 

Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых 

при плетении. 

Беседы 

Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», 

«оригами» в переводе на русский язык. Разнообразие видов аппликации, 

мозаики, лепных и плетеных изделий (по материалам и технике выполнения). 

Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в 

разных странах, кто такой Дед Мороз, что такое Масленица, Пасха и т.д.). 

Знакомство с видами бытовой техники. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

к концу первого класса 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- о возможности выполнения аппликации, мозаики, плетения из разных 

материалов; 

-об одинаковых свойствах разных материалов; 

- о различных свойствах каждого из встречающихся в программе 

материалов; 

владеть общеучебными умениями: 

- анализировать объекты труда, наблюдая, сравнивая, выделяя сходное и 

различное с целью определения существенных для выполнения работы 

характеристик; 

- решать творческие задачи по заданным условиям; 

- самостоятельно или с помощью учителя составлять план работы и 

следовать ему; 

- контролировать свою деятельность на всех этапах работы; 

- сотрудничать при выполнении коллективных работ; 

знать/понимать: 

- термины, обозначающие технику изготовления объектов и их 

значение; 

- свойства материалов, из которых можно плести, лепить, сделать 

аппликацию, мозаику, оригами; 

- названия инструментов, приспособлений и правила работы; 

- разные приемы разметки деталей из бумаги; 

- приемы разметки ткани с помощью продергивания нитей; 

- способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, ниток, 

переплетения; 

- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, 

разные приемы лепки; 

уметь: 

-лепить разными способами; 

- вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, 

вырезать симметрично; 

- складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом 

гофрирования; 

- плести в три пряди из различных материалов; 

- выполнять швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» по 

прямой линии; 

- пришивать пуговицу с двумя отверстиями; 

- экономно размечать детали на бумаге; 

- соединять детали разными способами; 

- самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании на 

точное повторение образца;- 

- самостоятельно ориентироваться в задании на творческое 

воображение; 
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- самостоятельно или с помощью учителя планировать 

последовательность выполнения действий при работе по образцу; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после 

ее завершения. 

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство и художественный труд» 

(Б. М. Неменского) 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1 класс создана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта начального общего образования. Она разработана 

в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. 

 Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без 

которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты 

искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

 Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 1 классе является 

формирование представления о трех видах художественной деятельности, 

которые определяют все многообразие визуальных пространственных 

искусств. 

На помощь ученикам приходит игровая, образная форма приобщения к 

искусству: три Брата-Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки. Увидеть в окружающей жизни работу того или иного 

Брата – Мастера – интересная игра. С нее начинается познание связей 

искусства с жизнью.  

В задачу 1 года обучения входит осознание того, что Мастера работают 

определенными материалами, а так же первичное освоение этих материалов. 

Через работу каждого Мастера связывается детская художественная работа со 
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взрослым искусством. Здесь закладываются основы понимания огромной роли 

изобразительной деятельности в жизни людей. В искусстве существует не 

только Художник, но и Зритель. Задачей Мастера является обучение детей 

первичному опыту владения доступными начальной школе материалами.  

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности 

и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). 

 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о 

художественных музеях и картинных галереях.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения. При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с окружающим миром, математикой (геометрические 

фигуры и объемы), трудовым обучением (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий).  

Основные содержательные линии  

 В рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс выделены 

3 основные содержательные линии, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно 

расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир 

изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык 

изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 

окружающей жизнью». 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности: конструктивной, изобразительной, 

декоративной. 

Эти три вида художественной деятельности являются основанием для 

деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные – 

живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; 

различные декоративно-прикладные искусства. Но одновременно каждая из 

этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и 

поэтому является необходимой основой для интеграции всего многообразия 

видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов 

искусства, а по принципу вида художественной деятельности.  
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Три способа освоения художественной действительности представлены 

в начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, 

Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности 

сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они помогают вначале 

структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство.  

 Цели обучения 

Изучение изобразительного искусства и художественного труда в 1 

классе направлено на достижение следующих целей: 

 • развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах 

их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуры. 
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Система учебников «Начальная школа XXI века»:ученик, окончивший 

первый класс, должен обладать следующими универсальными 

учебными действиями по всем предметам обучения. 

 

Обучение грамоте (письмо) 

В период обучения грамоте ведется работа по развитию фонетического 

слуха детей, обучению первоначальному чтению и письму, расширению и 

уточнению представлений детей об окружающей действительности, 

обогащению словаря и развитию речи. Иллюстративный материал помогает 

расширить и уточнить представления учащихся о мире, природе, обществе, 

обогатить и активизировать словарный запас детей, развить их творческое 

воображение.  

Личностными результатами изучения предмета  являются следующие 

умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

  высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из «Букваря».    

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

  проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

  делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 
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 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

  слушать и понимать речь других; 

  выразительно читать и пересказывать текст; 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса   является сформированность 

следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

  подробно пересказывать текст; 

  составлять устный рассказ по картинке; 

  называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 

твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

  определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

  обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

  ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

  списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

 

Русский язык 

 

«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования  и  преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового 
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чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре  языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку к 

концу 1 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»;  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе и принятие образа «хорошего ученика»;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту);  

 осознание роли речи в общении людей;  

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи.  

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к 

истории своей страны и своего народа, гордости за свою страну; 

   

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса русского языка;  

 установки на здоровый образ жизни.  

 

Метапредметные  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном;  

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом);  

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные 

задания);  

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных 

действий;  
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 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника;  

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение).  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач;  

  

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное);  

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя).  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью;  

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе.  

 

«Литературное чтение. 

  Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 
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начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Планируемые  результаты освоения программы по литературному 

чтению в 1-ом классе 

 Личностными результатами обучения являются:  

 осознание значимости чтения для дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

  знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

  восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

полноценное восприятие художественной литературы;  

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей 

точки зрения и уважение мнения собеседника. 

    Метапредметными результатами обучения являются: 

 освоение приёмов поиска нужной информации;  

 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и 

интерпретации художественных произведений (деление текста на 

части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.),  

 умением высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

 формирование представления о правилах и нормах поведения 

,принятых в обществе;  

 овладение основами коммуникативной деятельности, а на 

практическом уровне осознание значимости работы  в группе и 

освоение правил групповой работы.                                                                                                  

Предметными результатами обучения являются: 

 слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты 

(темп чтения в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся); 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на 

более высоком уровне — пересказывать по готовому плану; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического 

произведения; 

 самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, 

стихи, рассказы). Более высокий уровень — самостоятельное чтение 

доступных детских книг (о детях, о животных, о природе); 

 работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

 

«Математика».  
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На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых  знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

 

Личностные результаты: 

 осознание себя и предметов в пространстве (Где я? Какой я?); 

 осознание математических составляющих окружающего мира; 

  осознание «количественности» мира.; осознание математических 

составляющих окружающего мира. 

        

  

 Метапредметные результаты: 

 осмысление себя и предметов в пространстве; 

 осмысление понятия «множество» на предметно-конкретном уровне; 

развитие умений анализировать и объединять понятия; 

 осмысление вышеперечисленных математических понятий на 

предметно-конкретном уровне; формирование мыслительного умения 

переводить устную речь в письменную знаково-символическую; 

 формирование умения использовать в устной речи математических 

терминов, изучаемых в данной теме; 

 умение аргументировать свой ответ; 

 формирование умения отвечать на поставленный вопрос, ознакомление 

с алгоритмом работы в парах; 

 освоение способов определения предметов в пространстве (включая 

порядковый счёт), способов сравнения предметов; 

 освоение способов объединения предметов и выделения их из группы 

по определённым признакам; 

 освоение способов установления количественных взаимосвязей между 

объектами; 
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 освоение способов вычисления и установления взаимосвязи между 

предметам 

 Предметные результаты: 

 освоение способов  сравнения предметов: по форме, величине, цвету,  

ориентировка  в пространстве, освоение прямого  и обратного  счёта в 

пределах 10; 

 освоение способов объединения предметов в группы по сходным 

признакам и выделение  из группы отдельных предметов, различение  

геометрических фигур: точка, линии прямые, кривые; 

 освоение  способов образования    чисел, письмо цифр, сравнение  

чисел  и  их  состав, счёт в прямом и обратном порядке, называние и 

обозначение  действий сложения и вычитания; 

 освоение   способов  сравнения, сложения и вычитания  чисел,  

понимания  математической  сути задачи,  измерения  длины отрезка. 

 

Межпредметные связи: 

 с уроками грамоты: введение школьника в языковую и 

математическую действительность; формирование умений учиться, а 

так же навыков письма и счета; 

 с уроками окружающего мира: формирование учебно-интелектуальных 

умений: классификация обобщение, анализ; объединение объектов в 

группы; выявление сходства и различия; установление причинных 

связей; высказывание доказательств проведенной классификации; 

ориентировка на поиск необходимого (нового способа действия); 

 с уроками труда: перенос полученных знаний по математике в 

разнообразную самостоятельную трудовую деятельность. 

 

«Окружающий мир».  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
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установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

Личностные:  

 способствовать социализации ребёнка, воспитанию  

 эмоционально – положительного взгляда на ми 

 формированию      нравственных и эстетических чувств 

 

Метапредметные: 

 способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

социальном мире;  

  способствовать формированию общеучебных умений 

                    ( выделять существенные и несущественные признаки, 

классифицировать, 

         понимать главную мысль научного текста, фиксировать результаты  

 наблюлений); 

 способствовать формированию элементарной эрудиции ребёнка, 

                        его общей культуры, овладению знаниями, превышающими 

минимум 

Предметные:   

 способствовать формированию представлений о природе,   

     человеке и обществе,  

 элементарной ориентировке в доступных  естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях,  

 развитию целостного восприятия окружающего мира. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

 

Технология. 

Изучение технологии на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих учебных  действий:  

               овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для 
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человека и общества; способами планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

               развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

               освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; формирование первоначальных 

представлений о мире профессий; 

               воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда; интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения технологии являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств , 

индивидуально – личностных позиций , ценностных установок , 

раскрывающих отношение к труду , систему норм и правил межличностного 

общения , обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения технологии является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности , применяемых , 

как в рамках образовательного процесса , так и в реальных жизненных 

ситуациях. 

 Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике , технологиях и технологической 

стороне труда , об основах культуры труда, элементарные умения предметно 

– преобразовательной деятельности , знания о различных профессиях и 

умения ориентироваться в мире профессий . элементарный опыт творческой 

и проектной деятельности. 

 

Изобразительное искусство. 

 Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
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контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 
Личностные: 

 внутренняя позиция школьника;   

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль результата; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

 планировать свои действия; оценивать правильность выполнения 

действия; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Коммуникативные: 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; контролировать действия партнёра; 

 «Музыка».  
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 Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
Личностные: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 чувства прекрасного и эстетического.  

Регулятивные:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

 размышлять о музыкальном произведении как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

 размышлять над образами музыкального произведения, 

 эстетически откликаться на музыкальное искусство 

Коммуникативные: 

 выражать своё отношение к музыкальному произведению 

Физическая культура. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

В области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Личностные:  
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 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 формирование умения пони мать  причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности консруктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной  учебы и социализации; 

 овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

 

4.9. Формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты). 

 

В результате изучения всех без исключения предметов с первого года 

обучения начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном  высокотехнологическом обществе.. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных 
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которые могут передвигаться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

безопасные принципы работы с ними, осознают возможности различных 

средств ИКТ для  

Использования в обучении, развития собственной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ, научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, звук, изображение, создавать, редактировать, 

сохранять. 

Уже первоклассники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и  инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. У учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные умения, что 

заложит основу успешной дальнейшей учебной деятельности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы 

по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
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 использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех 

без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы: 

Знакомство со средствами ИКТ.  

1. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со 

средствами ИКТ.  
2. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 

файле, именование файлов и папок.  

3. Распечатка файла. 

4. Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации. 

5. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт 

ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт). 
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6. Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания 

и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

7. Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 

8. Редактирование сообщений. Редактирование текста 

фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и 

аудиозаписей. 

9. Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. 

10. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста 

для организации информации. Пометка фрагмента изображения 

ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

11. Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

12. Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых 

данных: в виде графиков и диаграмм. 

14. Поиск информации. Поиск информации в соответствующих 

возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта.  

15. Составление списка используемых информационных источников.  

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

  естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного 
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может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 

данной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся: 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. 

Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в 

повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
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Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. 

Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в 

слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

на ступени начального образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия: 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка.  

Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме учебной цели и 

работы над ее достиже- 

нием. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвое- 

нии учебного содержания. 

Создание предпосылок 

для дальнейшего перехода 

к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 
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Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия –  осознание 

учащимися содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и саморегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 
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4.10.  Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения  в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — 

в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена 

на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

 

  недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного 

общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит 

к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, 

серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 
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предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств – нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
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способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

  совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

  недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 
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учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает 

следующие разделы: 

 знакомство со средствами ИКТ; 

  использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ.  

 выполнение. 
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Раздел 5. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

5.1. Общие положения 

 Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия 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.  

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу 

— закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, при близиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интегра цию 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. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников.  
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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 своё знание и незнание и др.  

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

 Начальная ступень образования вносит вклад в социально личностное 

развитие ребёнка.  

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Все одобренные Минобразом системы и программы отвечают главному 

требованию: они позволяют ученику усвоить ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

знаний. Авторство же проявляется в способах подачи материала, 

дополнительной информации, организации учебной деятельности.  

У каждой системы и программы есть свой автор, так сказать, идейный 

вдохновитель. Но это не означает, что все учебники по всем предметам 

написаны только им одним. Конечно же, над составлением систем учебников  

трудился целый коллектив! Поэтому фамилии на учебниках ваших детей, 

естественно, будут разные. Но, несмотря на «коллективное творчество», все 

учебники в рамках одной программы имеют единые: 

Цель,т.е. тот результат, который должен получиться, те качества, которыми в 

итоге должны обладать выпускники, проучившиеся по той или иной 

программе.  

Задачи, т.е. те шаги, при помощи которых достигается поставленная цель.  

Принципы, т.е. особенности организации обучения, подачи материала, 

выбора методов, которые и отличают одну программу от другой.  

Содержание, по сути – тот самый учебный материал, который будет 

усваивать ребенок в процессе обучения. Например, содержание образования 

по филологии, по математике, по обществознанию и по естествознанию. В 

этой части программы отличаются тем, что одни ограничиваются 

государственным стандартным минимумом, другие включают различные 

дополнительные знания, понятия, литературу, а так же порядком подачи 

учебного материала, который неразрывно связан с принципами. 
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 Каждая система рассчитана на определенный склад ума, или, иначе 

говоря, способ восприятия  и умственной обработки информации. А эти 

процессы у каждого ребенка индивидуальны.  

В описание каждой программы  введен раздел «Особенности, которые 

позволят ребенку успешно учиться по данной программе», где 

описываются  те качества, которыми желательно обладать ребенку для того, 

чтобы показывать высокие результаты, не перенапрягаясь при этом. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной 

школы основана на Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы начального  

общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным).  

 Примерная программа включает следующие разделы: — пояснительную 

записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета; — основное 

содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие 

расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является  

обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня 

подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся; — варианты тематического 

планирования, в которых дано ориентировочное распределение учебных 

часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 

деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); — 

рекомендации по материально техническому обеспечению учебного 

предмета.  

Тематическое планирование по каждому предмету представлено 

разными вариантами.  

Выбор варианта определяется условиями работы образовательного 

учреждения, приоритетами в учебно- воспитательной работе. В данном 

разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.  

Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. Полное изложение примерных программ учебных 

предметов, предусмотренных к изучению на ступени начального общего 

образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте.  
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            В МКОУ «Фарковская СШ» реализуется  образовательная  система 

учебников  «Начальная школа 21 века», УМК РО Занкова Л.В  .   

Программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в 

обучении школьников (дошкольное образование – начальное общее 

образование – основное и среднее (полное) общее образование) не только на 

содержательном уровне, но и на технологическом (проблемно – 

диалогическая технология, технология формирования типа правильной 

читательской деятельности, технология оценивания). Программы 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

                          Перечень рабочих программ по предметам. 

Система учебников «Начальная школа XXI века» разработана авторским 

коллективом под руководством профессора Н.Ф. Виноградовой,. 

Система учебников «Начальная школа ХХI века»  направлен на обеспечение 

«мягкой» адаптации детей к новым для них условиям школьной жизни. 
Предпосылками для его создания стали: основные положения теории 

Л.С.Выготского, научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. 

Давыдова, А.В.Запорожца, концепция перспективной начальной школы 

(А.М. Пышкало, Л.Е. Журова, Н.Ф. Виноградова). 

Ведущей идеей системы учебников "Начальная школа ХХI века" 

является реализация одного из возможных путей модернизации начального 

образования, раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике 

обучения младших школьников в массовой начальной школе. Исходя из 

этого, авторским коллективом созданы средства обучения для учащихся 

(учебники, рабочие тетради) и учителя (книги, методические рекомендации, 

поурочные планирования и др.). 

   Система учебников «Начальная школа XXI века» включает в себя учебники 

по следующим учебным предметам: 

Обучение грамоте и чтению. Букварь. Авторы:  Журова Л.Е., Евдокимова 

О.А.  

Русский язык. Авторы:  Иванов С.В., Евдокимова О.А., Кузнецова М.И.  

Литературное чтение. Автор Ефросинина Л.А.  

Математика. Авторы:  Рудницкая В.Н. и др.  

Окружающий мир. Авторы: Виноградова Н.Ф. и др.  

Технология. Автор Лутцева Е.А.  

Музыка. Авторы: Усачева В.О., Школяр Л.В.  

Изобразительное искусство. Авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.    

     Все учебники  включены в Федеральные перечени учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации, на 2021-2022 учебный год.) 

1. Рабочая программа по русскому языку для 1,2,3,4 класса. 

Рабочая программы разработаны на основе Примерной программы по 

русскому языку, федерального государственного образовательного 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek/ucheb.html
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стандарта начальной школы 2009 г. и программы по русскому языку под 

редакцией Иванова С.В. 

2. Рабочая программа по литературному чтению для 1 ,2,3,4 класса. 

Рабочая программы   разработаны   на   основе   Примерной   программы   

по   литературному   чтению, федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начальной  школы  2010  г.   и программы по 

литературному чтению под редакцией  Л.А. Ефросининой. 

3. Рабочая программа по математике для 1 ,2,3,4 класса  

Рабочая программы разработаны на основе Примерной программы по 

математике,  федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы 2010 г. и программы по математике под редакцией В.Н. 

Рудницкой. 

4. Рабочая программа по окружающему миру  для 1,2,3,4 класса  

Рабочая программы разработаны на основе Примерной программы по 

окружающему миру,  федерального государственного образовательного 

стандарта    начальной школы 2010 г. под редакцией Н.Ф. Виноградовой . 

5. Рабочая программа по технологии  для 1,2,3,4 класса  

Рабочая программы разработаны на основе Примерной программы по 

технологии,  федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы 2010 г. под редакцией Е.А. Лутцевой. 

6. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1,2,3,4  класса  

Рабочая Программы разработаны на основе Примерной программы по 

изобразительному искусству, федерального государственного 

образовательного стандарта начальной школы 2010 г. под редакцией Л.Г. 

Савенковой. 

7. Рабочая программа по музыке для 1,2,3,4 класса  

Рабочая программы разработаны на основе Примерной программы по 

музыке, федерального государственного образовательного стандарта 

начальной школы 2010 г. 
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     Раздел 6. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-

нравственного  развития и воспитания обучающихся являются основой для 

формирования структуры основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации 

учащихся начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации 

российских школьников»;  

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы» – представлены 

общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 

воспитания и социализации младших школьников: 

–воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, 

жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  

раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» – включает характеристику современных 

особенностей воспитания и социализации младших школьников, раскрывает 
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основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и 

общественности по воспитанию и социализации учащихся начальной 

школы» – формулирует и раскрывает основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, 

формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» определены ценностные отношения, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

младших школьников по каждому из направлений воспитания и 

социализации.  

1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной 

школы   Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

 В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали ; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  
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 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников  

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения 

к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

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

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

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

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных  школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

   1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и   обязанностям человека. 

   2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

   3.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

   4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.                  

  5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

  6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 

4.Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся 

начальной школы 

 Современный ребенок  находится в беспредельном 

информационном и огромном социальном пространстве, не 

имеющем четких внешних и внутренних границ.  

        Сегодня существует и усиливается конфликт между характером 

присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) 

и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и   т. д.).  

 Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, 

нарушает процессы их взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными.  
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 Переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы направлена на формирование морально-нравственного, 

личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  

учащихся начальной школы  и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

 

Аксиологический подход.   

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как 

носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он 

позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является 

определяющим для основной образовательной программы начального 

общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-

деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 
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заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 

достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как 

минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как 

минимум в одной практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 традиционных российских религий; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

 фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для 

ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность 

их воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к 

каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство 

культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных 

нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть – его нравственное самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 
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осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной 

цели и желаемого будущего.  

4.2. Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации 

воспитания и социализации младших школьников позволяет 

конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных 

направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни: 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 

ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 

развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации.  

5.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу 

этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
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Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации 

«Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих  принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 

содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 

начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   

используются следующие формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и 

социализации младших школьников. 

5.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 

учащихся начальной школы  взаимодействует с религиозными 

организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности базовые национальные российские ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-

нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной 

социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, 
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более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы  

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

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

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 

организации воспитания и социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов. 

Уровень Особенности 

возрастной 

Действия педагога 
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категории 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретени

е 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную 

реальность 

 

 

 Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его 

в деятельность по самовоспитанию. 

(самоизменению)  

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный 

подход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

 

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 
Получение 

школьником 

опыта 

самостоятель

ного 

общественно

го действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной 

ситуации конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 
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окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         

подход и принцип сохранения целостности 

систем 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

 

классные часы 

 

 

  

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные 

соревнования 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

 

 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что 

такое доброта?», «Государственные символы России», 

цикл бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое 

здоровье». 

 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», 

«Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные приметы», 

«Мой домашний любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Осенние фантазии»,«Посвящение в 

ученики», «Новогодняя сказка» 

«Прощание с  Букварем», конкурсы рисунков 

 «Осторожно, дети!» , «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 

8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья»,«А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 

«Правила безопасности», «Город букв» 

 «Я и мир вокруг меня». 
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2 уровень 

(2-3 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседы 

 

 

 

классные часы 

  

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов  

  

спортивные 

соревнования, 

 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

учебно-

исследовательски

е 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья»,«Как 

появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

 

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на 

свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, Москва», 

«Народный костюм», «Моя родословная», «Я и мое имя», 

«Название моего посёлка», «Моя  любимая книга». 

 

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: 

«Праздник первой отметки», «Осенние 

фантазии,»«Новогодняя сказка», Конкурс военной песни, 

Смотр песни и строя. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!» Портрет моей мамы» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 4 класс 

 

(3 уровень) 

Беседы 

 

 

 

классные часы 

  

 

 

 

участие в 

 подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 спортивные 

соревнования 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  

«Мир человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», 

«Путешествие в храм», «Россия-Родина моя!»,«Мир 

профессий», 

 

«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  «Из 

истории семейной летописи», «Край любимый, край 

родной»,  цикл мероприятий «По страницам истории 

Отечества», «Мой  любимый  литературный герой», «Труд 

и воспитание характера», «Что значит-быть полезным 

людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Осенние фантазии»,«Новогодняя сказка», 

Весенняя Неделя Добра, Смотр песни и строя 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», 

«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс 

чтецов «Салют, Победа!», « Портрет моей мамы» 

 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, девочки», 
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исследовательски

е  

конференции 

 

проектная  

деятельность 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию 

и самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, 

позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним 

условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах.  

                    Диагностика обучающихся начальной школы. 

 

Класс 
Задачи Форма 

диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Тест 

направленности 

личности Б. Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также характер его отношения 

к школе.  

Анкета 

«Отношение 

учащихся к школе, 

себе и другим» 

А.И.Липкино

й 

4 класс 

 изучения самооценки детей  младшего 

школьного возраста  
Методика 

«Оцени себя» 

А.И.Липкиной 

 

Система дидактических принципов гуманистического 

воспитания, построенная на основе системно - деятельностного подхода с 

учетом особой специфики организации воспитательного процесса, включает 

в себя: 
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 Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 

усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы 

ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности 

под руководством учителя, активно участвует в их 

совершенствовании. 

 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 

ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, 

содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

 Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не 

отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа 

сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, 

а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя 

причины затруднений. 

 Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 

предложить каждому ученику возможность освоения культурных 

нравственных и морально-этических норм на максимальном для него 

уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) 

и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально безопасного 

минимума (государственных правовых норм). 

 Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе 

реализации идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе 

атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного 

отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, 

признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, 

развитие диалоговых форм общения. 

 Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 

способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему 

давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять 

и принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована 

общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в воспитательном процессе, приобретение 

учащимся собственного опыта социальной активности, практической 

реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

         Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Ценностное отношение 

к России, к своей малой 

родине, отечественному 

культурно-

историческому 

Проект 

«Я-гражданин России»  

  Беседы,  классные 

часы, просмотры 
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наследию, 

государственной 

символике, русскому и 

родному языку, 

народным традициям;  

к Конституции и 

законам Российской 

Федерации; 

 к старшему 

поколению;  

элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, 

государственном 

устройстве и 

социальной структуре 

российского общества; 

о наиболее значимых 

страницах истории 

страны;.  

учебных фильмов, 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, в 

подготовке и 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, конкурсов 

и спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

          Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Начальные представления 

о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе  об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп;  

нравственно-этический 

опыт взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами;  

Проект «Я и мир 

вокруг меня» 

участие в проведении 

уроков этики, 

внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о 

нормах морально-

нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 
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 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценностное отношение 

к труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества;  

ценностное и 

творческое отношение 

к учебному труду; 

 трудолюбие; 

элементарные   

представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные 

навыки -трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

Проект «Я  и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии по 

поселку, знакомство с 

различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

предприятия,  

знакомство с 

профессиями своих 

родителей, участие в 

организации и 

проведении 

презентаций «Труд 

наших родных»; 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные 

представления о 

взаимной 

обусловленности 

физического, 

социального и 

психического здоровья 

человека, о важности 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

Проект «Я  и мир 

вокруг меня» 

Реализация в ходе 

уроков физической 

культуры, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 

мероприятий, включая 

встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий, 

предъявляющих 

высокие требования к 

здоровью);  

Подготовка и 
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деятельности; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

проведение 

подвижных игр, 

туристических 

походов, спортивных 

соревнований.; 

Воспитание  

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде.  

Ценностное отношение 

к природе; 

первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к природе; 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения 

к природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики;  

первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, 

на пришкольном 

участке, по месту 

жительства;  

личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, проектах 

Проект «Я — и мир 

вокруг меня» 

Экскурсии, прогулки, 

туристические походы 

и путешествия по 

родному краю, 

посёлку,  участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе 

, экологических 

акциях, десантах, 

высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий 

от мусора, подкормка 

птиц и т. д.). 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире; 

первоначальные умения 

видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; 

элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

Проект    «Я и мир 

вокруг меня» 

реализация в ходе 

изучения 

инвариантных и 

вариативных учебных 

дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

производства, 

знакомства с лучшими 
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культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических объектов 

в природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе; 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

формирования 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

мотивация к 

реализации 

эстетических ценностей 

в пространстве школы 

и семьи. 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам);  

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Система работы 

школы по повышению 

педагогической культуры 

родителей основана на 

следующих  принципах: 

совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

школы; 

сочетание 

родительские 

собрания, 

родительские 

конференции, 

организационно-

деятельностные 

и психологические 

игры, собрания-

диспуты, родительские 

лектории, семейные 
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педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей; 

педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям; 

поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и развития 

педагогической 

культуры каждого из 

родителей; 

содействие родителям в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей; 

опора на 

положительный опыт 

семейного воспитания. 

гостиные, встречи 

за круглым столом, 

вечера вопросов 

и ответов, семинары, 

педагогические 

практикумы, тренинги 

для родителей и др. 

 

 

                                                                                                          Раздел 7. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

  

1.1. Общие  положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта 

к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления учебной деятельность, но и  способствуют развитию у 

обучающихся самососзнания, готовности открыто выражать и отстаивать 
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свою позицию, развитию готовности и самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки освоения образовательных программ создается с целью 

получения объективной информации об уровне и качестве освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В МКОУ «Фарковская СШ»  реализуется программа   «Начальная школа 

XXI века»,УМК Занкова Л.В..  

Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) 

младших школьников является существенной составляющей процесса 

обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную 

ответственность учителя и образовательного учреждения в целом за качество 

процесса обучения. Результат деятельности учительского коллектива 

определяется по глубине, прочности к систематизации знаний учащихся, 

уровню их воспитанности и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чёткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов. 

1.2. Требования к оцениванию 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования (п.13 Стандарта). 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится школой и направлена на 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов, освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 
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решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося;  

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка 

этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

В соответствии с ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата:  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 

 формирования универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов; 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов. 

3.Учитывать принципы оценивания и фиксировать условия применения 

системы оценки. 

1.3 Формы и методы оценки 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

 метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от  ученика 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий; 

 диагностика результатов личностного развития, которая 

проводится в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает проявления 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 
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личной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Таблицы, в которых собираются данные, показывают результаты 

только по классу или школе в целом, но не по каждому 

конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми 

формами контроля результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником 

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.  

 результаты коммуникативных и информационных умений, 

 результаты (или самооценка) практической деятельности, 

обобщённых способов деятельности, 

 включать в себя как внещнюю оценку, так и внутреннюю оценку, 

 осуществлять уровневый подход к представлению планируемых 

результатов, 

 использование персонифицируемых процедур в целях итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур. 

 портфель достижений (портфолио) становится главным средством 

накопления информации об образовательных результатах ученика.  

Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая оценка за 

начальную школу (решение о переводе на следующую ступень 

образования)  принимается не на основе годовых предметных отметок 

в журнале, а на основе всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных 

в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной 

школе.  

В основу разработки системы оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ «Туруханская СШ №1»  взяты: 

1. Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС, раздел II); 

2.  Цели-ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения «Начальная школа 21 века», УМК РО Л.В. Занкова; 

3. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Система оценки и комплексный подход к оценке результатов представлен 

в схеме  «Оценка деятельности школы (ФГОС второго поколения) 

 

1.4. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

(ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ) 
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Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки 

по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Педагог должен уметь сводить все данные диагностик в простые таблицы 

образовательных результатов. 

1.5.Принципы оценивания 

1) комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающих 

учебные достижения учащихся, в ней отражается не только содержательная, 

но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения 

знаний, методы решения учебных задач; 

2) содержательность и позитивность: оценка не фиксирует количество 

ошибок в работе, а характеризует её достоинства, раскрывая содержание и 

результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют 

отрицательные отметки; 

3) определённость: оценка характеризует конкретные качества работы 

учащегося, которые обозначены и согласованы перед её выполнением; 

4) открытость: оценка доступна ученику в качестве инструмента 

самооценки; 
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5) объективность: оценка объективна в том смысле, что не вызывает 

субъективных разногласий и столкновений ученика и учителя, так как не 

может быть истолкована многозначно вследствие её открытости и 

определённости; 

6) диагностичность: оценка несёт информацию о достижениях ученика 

и о проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать 

сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

планировать дальнейшую учебную деятельность; 

7) технологичность: оценка предполагает соблюдение определённой 

последовательности действий учителем и учащимся, она связана с 

планированием учебной деятельности, процессом выполнения учебного 

задания и этапом анализа её результатов. 

8) принцип доступности: постепенное внедрение всех нововведений по 

этапам, от простого к сложному. 

9) принцип компьютеризации: внедрять новые формы отчёта только 

одновременно с компьютеризацией этого процесса, с переводом большей 

части отчётов на цифровую, автоматизированную основу (подробные отчёты 

возможны один раз в учебный год).  

 

 

Описание системы оценки результатов 

 

1-е правило.ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? 

Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и 

личностные.  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 

действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной 

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

фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в 

начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная 

диагностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось 

создать условия (образовательную среду) для успешного развития 

возможностей учеников.  

 

2-е правило.КТО ОЦЕНИВАЕТ?  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

 

На уроке ученик сам 

оценивает свой результат 

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 
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выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» 

(Приложение)  и, если 

требуется, определяет отметку, 

когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и 

отметку, если докажет, что 

ученик завысил или занизил их.  

определяет учитель. Ученик 

имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК?  

По числу решённых задач.  

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

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?  

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале 

учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них выставляются 

отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы 

таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по 

классу. Она заполняется на основании не подписанных учениками 

диагностических работ. Результаты фиксируются в процентах по классу в 

целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные 

диагностические работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – 

обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку 

по решению учителя и образовательного учреждения.  

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

которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных 

областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и 

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

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития.  
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Основные разделы «Портфеля достижений :  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).   

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь 

небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  

обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

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

«почти отлично», «отлично», «превосходно» . 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?  

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно.  

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

по желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы 

и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он 

овладел умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от 

выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ?  

По признакам трёх уровней успешности. 

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

что решали уже много раз, где требовались отработанные действия 

(раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, 

(входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение 

задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной 

задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия 

из раздела «Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 

необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕ обязательный)  решение не 

изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

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

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка  «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены 

в отметки по 5-балльной шкале (переосмысленной и желательно 

доработанной с помощью плюсов). 

 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех 

положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле 

достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и 

метапредметных результатов.  

 

Критерии оценки 

В МКОУ «Фарковская СШ» качество предметных достижений 

обучающихся осуществляется по 5-бальной системе  

«Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 1–4 классов» в МКОУ «Фарковская СШ»  

 

Объекты оценки основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) личностные результаты; 

2) метапредметные результаты; 

3) предметные результаты. 

«Инструменты» оценки качества 

 

•Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися 

основных предметных способов действий (средств); 

•Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей 

и социального опыта; 

•Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и 

его коррекция 

•Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на 

качество образования; 

•Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования 

контрольно-оценочной деятельности, планирования учебной деятельности 

ребенка. 

Традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую 

«пятибалльную») необходимо принципиально переосмыслить и изменить. В 

настоящее время она построена по принципу «вычитания». Подобный 

подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказывается на 
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мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого необходимо 

переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровневого подхода» –

решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 

безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 

высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Перевод оценки по уровням успешности в предметную отметку 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки 

характеристики) определяется предметная отметка по 5-ти балльной шкале, 

принятой в образовательном учреждении. 5-балльная шкала «традиционных 

отметок», соотнесённая с уровнями успешности с помощью «+», которые 

нельзя выставить в официальный журнал, но можно проговорить, объяснить 

ученику отличия. Например, так: «Официальная шкала отметок очень 

неточная. В журнале мы не видим разницу между твоей четвёркой и его 

четвёркой. Но главное, чтобы ты понимал – это четвёрки разного уровня»; 

 

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностные достижения 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке. 

Критерии оценивания сформированности УУД 

УУД Сфера оценивания Диагностический инструментарий 

6,5 -7лет 9-10 лет 

Личностные Самоопределение: Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера 

«Домики» 

 

Внутренняя позиция 

школьника 

Самооценка «Дневник 

школьника»  

 

 

Методика «Кто  

я?» (М.Кун); 

Методика 

«Хороший ученик»  

Методика 

каузальной 

атрибуции успеха 

/неуспеха 

«Дневник 

школьника»  

Смыслообразование «Незавершенная 

сказка», 

Шкала 

выраженности Мотивация учебной 
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деятельности  «Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л.Венгера) 

учебно-

познавательного 

интереса 

Ксензовой Г.Ю.; 

Опросник 

мотивации и 

анкета 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Задания на оценку 

нормы 

взаимопомощи 

Задания на 

выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж.Пиаже); 

Анкета «Оцени 

поступок» (по 

Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой) 

 

Соблюдение 

моральных норм 

Регулятивные Принятие задачи, 

планирование, 

контроль и 

коррекция, оценка 

Выкладывание 

узора из кубиков 

«Образец и 

правило» 

«Графический 

диктант» 

Проба на внимание 

(П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабыльницкая) 

 

Познавательные Общеучебные 

 

Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимно-

однозначного 

соответствия 

(Ж.Пиаже, 

А.Шеминьска); 

Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н.Карпова); 

Методика 

«Кодирование»» 

(тест Д.Векслера в 

версии 

А.Ю.Панасюка); 

«Рисунок человека» 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения 

задач (по 

А.Л.Лурия, 

Л.С.Цветковой); 

Методика 

«Нахождение схем 

к задачам» (по 

А.Н.Рябинкиной) 

Логические  

 

Постановка и 

решение проблем 
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Коммуникативные Коммуникация как 

взаимодействие 

 

Задание «Левая и  

правая стороны» 

(Ж.Пиаже); 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

Методика «Кто 

прав?» 

(Г.А.Цукерман и 

др.) 

Задание «Дорога к 

дому» (вариант 

методики 

архитектор-

строитель) 

Коммуникация как 

кооперация 

 

Коммуникация как 

средство передачи 

информации 

 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто 

оценивает 
Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 Тестирование 

Психолог и 

/или 

классный 

руководитель, 

ЦОКО  

Входное – 1 

класс 

Промежуточные 

2-3 класс 

Итоговое - 4 

класс 

Портфолио 

2 Наблюдения 

Педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

В течение 

обучения 

Рабочая тетрадь 

педагога 

3 

Анализ 

содержания 

«Портфолио» 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

4 Анкетирование 

Психолог и 

/или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 

класс 

Промежуточные 

2-3 класс 

Итоговое – 4 

класс 

Портфолио 

5 

Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и 

социально- 

значимых акциях. 

Степень 

активности: 

1.Высокая, 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 
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2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка, психолог 

проводит наблюдение по просьбе родителей, учителя начальных классов, 

администрации с согласия родителей, законных представителей ребенка. 

 

Предметные достижения 

Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их 

применение при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих 

определенному учебному предмету). 

№ 

п/

п 

Процедура 

оценивания 
Содержание 

Критери

и 

оценива

ния 

Кто 

оценивае

т 

Сроки 

Фиксация 

результато

в 

1 

Стартовая 

контрольная 

работа, 

Диагностиче

ское 

обследовани

е 

Определяет 

актуальный 

уровень 

знаний, 

необходимы

й для 

продолжения 

обучения, а 

также 

намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционн

ую 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

5-и 

балльна

я 

Система

, 

уровнев

ое 

оценива

ние 

(высоки

й-

средний

-низкий) 

Учитель 

Начало 

учебно

го 

года 

Классный 

Журнал, 

Портфоли

о 

2 

Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена 

на проверку 

пооперацион

ного состава 

5-

бальная 

система 

Учитель 

Календа

рно-

тематич

еское 

Классный 

журнал 
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действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной 

задачи 

планиро

вание 

учителя 

3 

Самостоятел

ьная 

работа 

Направлена, 

с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы 

обучения, с 

другой 

стороны, на 

параллельну

ю отработку 

и углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной 

темы. 

Задания 

составляются 

на 

двух 

уровнях: 1 

(базовый) и 

2 

(расширенны

й) по 

основным 

предметным 

содержатель

ным линиям. 

5-

бальная 

система 

Учитель 

5-6 

работ в 

течени

е 

года 

Классный 

журнал 

4 

Проверочная 

работа по 

итогам 

самостоятель

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и 

5-

бальная 

система 

Учитель 

5-6 

работ в 

течени

е 

Классный 

журнал 
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ной 

работы 

служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего 

этапа 

самостоятель

ной работы 

школьников. 

Учащийся 

сам 

определяет 

объем 

проверочной 

работы для 

своего 

выполнения. 

Работа 

задается на 

двух 

уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенны

й). 

года 

после 

самост

оятель

ной 

работы 

5 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Направлена 

на проверку 

пооперацион

ного состава 

действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках 

решения 

учебной 

задачи 

5-

бальная 

система 

Админист

рация 

По 

итогам 

первог

о 

полуго

дия 

Классный 

журнал 

6 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Включает 

основные 

темы 

учебного 

года. Задания 

рассчитаны 

на проверку 

5-

бальная 

система 

Админист

рация 

По 

итогам 

учебно

го 

года 

Классный 

Журнал 
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не только 

знаний, но и 

развивающег

о эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как 

по 

сложности 

(базовый, 

расширенны

й), 

так и по 

уровню 

опосредован

ия 

(формальный

, 

рефлексивны

й, ресурсный 

7 

Решение 

проектной 

задачи 

Направлена 

на выявление 

уровня 

освоения 

ключевых 

компетентно

стей 

Эксперт

ная 

оценка 

по 

специал

ьно 

созданн

ым 

эксперт

ным 

картам. 

По 

каждом

у 

критери

ю 0-1 

балл 

Учитель 
1  раз  

в год 

Портфоли

о 

8 

Итоговая 

комплексная 

работа 

 

Уровень 

сформи

рованно

сти 

УУД по 

предмет

Учитель, 

Админис

трация, 

ЦОКО 

По 

итогам 

учебно

го 

года 

Итоговая 

Ведомость 
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ным 

областя

м 

9 

Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны 

на проверку 

не только 

знаний, 

но и 

развивающег

о эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как 

по 

сложности 

(базовый, 

расширенны

й), 

так и по 

уровню 

опосредован

ия 

(формальный

, 

рефлексивны

й, 

ресурсный) 

По 

условия

м 

проведе

ния 

Организа

торы 

конкурса 

По 

отдель

ному 

плану 

Портфоли

о 

10 

Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания 

рассчитаны 

на проверку 

не только 

знаний, 

но и 

развивающег

о эффекта 

обучения. 

Задания 

разного 

уровня, как 

по 

сложности 

(базовый, 

По 

условия

м 

проведе

ния 

Организа

торы 

конкурса 

По 

отдель

ному 

плану 

Портфоли

о 
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расширенны

й), 

так и по 

уровню 

опосредован

ия 

(формальный

, 

рефлексивны

й, ресурсный 

11 

Межпредмет

ные 

конференции

, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена 

на выявление 

уровня 

развития 

речи детей, 

навыков 

самоконтрол

я, 

умения 

работать с 

информацие

й 

(использован

ие словарей, 

справочнико

в, ресурсов 

библиотеки и 

Интернета), 

работа на 

компьютере, 

использован

ие 

лабораторног

о 

оборудовани

я 

По 

условия

м 

проведе

ния 

Организа

торы 

конкурса 

По 

отдель

ному 

плану 

Портфоли

о 

12 

Предъявлени

е 

(демонстрац

ия) 

достижений 

ученика 

за год 

Философия 

этой формы 

оценки в 

смещение 

акцента с 

того, что 

учащийся не 

знает и не 

Самооц

енка 

ученика 

Классный 

руководи

тель 

Май 

Итоги 

конкурса 

«Ученик 

года» 
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умеет, к 

тому, что он 

знает и умеет 

по данной 

теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогическ

ого 

ударения с 

оценки на 

самооценку 

13 

Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихс

я в 

образователь

ных 

событиях 

разного 

уровня 

Выявление 

степени 

активности 

ученика 

Степень 

активно

сти: 

1.Высок

ая, 

2.Средн

яя, 

3.Низка

я, 

4.Нулев

ая 

Классный 

руководи

тель 

По 

оконча

нии 

каждог

о 

учебно

го 

года 

Аналитиче

ская 

справка 

классного 

руководит

еля 

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность 

научиться»). 

 

Метапредметные достижения 

 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, 

коммуникативные и познавательные учебные действия. 

Метапредметные результаты определяются путём вынесения оценки 

сформированности  большинства познавательных учебных и навыков работы 

с информацией, опосредованную оценку сформированности 

коммуникативных и регулятивных действий из итоговых контрольных работ 

по предметам и итоговой 

комплексной работе на межпредметной основе. 

 

Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 
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№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 
Сроки 

Фиксация 

результатов 

1 

Итоговые 

контрольные 

работы 

по предметам 

Уровень 

освоения 

УУД 

Учитель, 

психолог 

По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

2 

Комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

освоения 

УУД 

Администра

ция 

По итогам 

года 

(май) 

Аналитическая 

справка 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования являются 

предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования являются 

предметные и метапредметные результаты. 

Решение об успешном освоении программы начального общего 

образования и переводе выпускника на следующую ступень общего 

образования принимается Педагогическим Советом на основании 

«Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

1–4 классов» в МКОУ «Фарковская СШ» одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника начальной школы. 

В характеристике отражается: 

1. Образовательные достижения и положительные качества выпускника. 

2. Приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

3. Психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения 

                                                                                                        

 

 

 

                                                                       Приложение 1 
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Воспитательные результаты каждому из направлений духовно -

нравственного развития и воспитания 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

·уважительное отношение к традиционным религиям; 

·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
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·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

·ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

·элементарные представления о различных профессиях; 

·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

·ценностное отношение к природе; 

·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту жительства; 

·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

·элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

·первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 
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·имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

·являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и 

в форме мониторинговых исследований. 
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Приложение 2 

План работы образовательного учреждения с семьей 

 по духовно-нравственному воспитанию и развитию младших 

школьников 

 

1. Повышение педагогической культуры родителей 

    1.1. Родительские собрания 

           «Нравственное воспитание младшего школьника». 

           «Психология семейных отношений и их влияние на становление 

личности ребенка». 

           «Семья и религия: воспитание толерантности». 

    1.2. Конференции, обмен опытом, круглые столы 

           Конференция: «Воспитание доброты: опыт семьи». 

           Круглый стол «Воспитательный опыт пап». 

           Круглый стол «Почему дети бывают эгоистами». 

2. Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные 

уголки для  

    родителей, доска объявлений). 

           Выставка «Как мы растем». 

           Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование 

родителя». 

           Классные уголки: выставки детских рисунков,  

                                          сочинений, творческих работ, 

                                          информация    для родителей. 

3. Консультации для родителей 

          Консультации психолога, логопеда, врача, директора школы и учителей 

по актуальным вопросам семейного воспитания. 
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Приложение 3 

 

Структура «Портфеля достижений» 

 

1. Выборки детских 

работ 

2. Результаты стартовой 

диагностики 

3. Материалы текущей 

оценки: листы 

наблюденй, оценочные 

листы 

4. Результаты и 

материалы 

тематических работ 

5. Результаты и 

материалы итогового 

контроля 

6. Достижения во 

внеучебной 

деятельности 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный язык 

Диктанты, изложения, 

сочинения 

Аудиозаписи монологов, 

диалогов 

Дневники читателя 

Иллюстрированные авторские 

работы 

Материалы самоанализа и 

рефлексии 

Математика  Математические диктанты 

Мини-исследования и мини-

проекты 

Модели, решения задач 

Аудиозаписи устных ответов 

Материалы самоанализа и 

рефлексии 

Окружающий мир Дневники наблюдений 

Мини-исследования и мини-

проекты 

 творческие работы 

Материалы самоанализа и 

рефлексии 

Музыка 

ИЗО 

Технология  

фото и видеоматериалы 

Продукты собственного 

творчества 

Материалы самоанализа и 

рефлексии 

Физическая 

культура 

Видео-материалы 

Дневники наблюдений и 

самоконтроля 

Самостоятельные работы 
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Приложение 4 

 

                                                  Алгоритм самооценки 

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на 

вопросы о целях и результатах своей работы. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

Постепенно, по мере взросления детей, в алгоритм самооценки могут быть 

добавлены вопросы: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

 Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только 

«старые», уже усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

 В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам 

нужны уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны 

новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? 

(Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать ИЛИ нужны знания, 

которые на уроках не изучали? (Максимальный уровень) 

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

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

можешь себе поставить. 
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	Экскурсии.
	Кто  такие  «Мы»
	Современное человечество. Его разнообразие по возрасту, по характеру  труда, по национальностям. Семья. Родословная. Происхождение имён и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей  в разных природных условиях, в разных государствах.
	Страна, где мы живём. Местоположение на глобусе и карте. Москва – столица России.
	Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, в театре, в транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила противопожарной...
	Представление о положительных и отрицательных последствиях  деятельности человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, искусство, спорт, путешеств...
	Экскурсии. (1)
	2 класс. (68ч)

	Природные условия Земли. (1)
	Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные осадки, наличие  облаков. Народные приметы погоды. Представление о климате.
	Почва. Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой.  Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. Практические работы.
	Человек в далёком прошлом.
	Природные условия, в которых появился человек. Особенности жизни древних  людей. Наследие Древнего мира. Лента времени (год, век). Практические работы. Экскурсии.
	Земли восточных славян.
	Природа умеренного пояса. Единство почв, растительности и животного мира в степях. Сезонные изменения в природе степи. Охрана почв, растительности и животного мира степи. Зона лесов. Сезонные  изменения в зоне лесов европейской части России. Перелётны...
	Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью христианства. Культура: устное народное творчество, письменность, материальная культура.  Ордынское нашествие. Александр  Невский и Ледовое побоище.  Практические работы. Эк...
	Московское государство.
	Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоём, их значение. Сезонные изменения в растительном и животном мире сообществ (водоём). Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила безопасного поведения в ле...
	Объединение вокруг Москвы русских земель. Освобождение от ордынского ига.  Освоение Сибири. Природа  Сибири. Тайга.  Культура Московской Руси.  Практические работы. Экскурсии.
	Путь от Руси к России.
	Расширение пределов страны, дальнейшее освоение Сибири. Особенности природы  Севера: тундра, Арктика. Коренное население Сибири.
	Краеведение. (Изучение природы  родного края). Экскурсии.
	4 класс. (68ч)
	Человек и окружающий мир.
	Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о Земле.
	Человек  познаёт  самого себя. Клетка – основа строения и роста живых организмов. Тело человека: опорно-двигательная система. Кожа. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения.  Пе...
	Преобразования в России.
	Россия при  Петре 1. М.В.Ломоносов – основоположник  русской науки. Горное дело: горные породы и минералы ( гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. Люди...
	Развитие русского военного искусства. А.В.Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И.Кутузов. План местности. Практические работы. Экскурсии.
	Мир человека в Новое время.
	Открытие  новых земель: Севера России, Антарктиды, Уссурийского края. Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные зоны гор.
	События в России в начале 20 века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. Образование СССР.
	Великая Отечественная война (1941-1945).
	Развитие науки и техники.
	Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство.
	Экологические проблемы России. Охрана природы. Заповедники и национальные парки.
	Новые  знания о человеке. И.П.Павлов. Открытие деятельности нервной системы. Нервная система и органы чувств. Органы кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Органы дыхания. Болезни дыхательных путей и их профилактика.  Органы пищеварения.  Пр...
	Современная Россия.
	Россия – многонациональное государство. Уважение к культуре, языку, истории народов России. Москва – столица государства. Государственное устройство. Государственная символика: герб, флаг, гимн. Конституция – Основной закон России. Основные государств...
	Краеведение. (Изучение  родного края.  Экскурсии.)

	Перечень рабочих программ по предметам.
	Система учебников «Начальная школа ХХI века»  направлен на обеспечение «мягкой» адаптации детей к новым для них условиям школьной жизни.
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