
II. Содержательный  раздел

Содержательный  раздел  определяет  общее  содержание  АООП  НОО  и  включает
программы, ориентированные на достижение личностных, предм

етных и метапредметных результатов: программу формирования УУД у обучающихся
на  уровне  начального  общего  образования;  программы  отдельных  учебных  предметов,
курсов; программу духовно – нравственного развития, воспитания; программу формирования
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной
работы.

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Универсальные  учебные  действия  (УУД) –  это  система  действий  учащегося,
обеспечивающая  культурную  идентичность,  социальную  компетентность,  толерантность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
самостоятельной учебной деятельности.
Цель  программы:  сформировать  у  обучающихся  универсальные  учебные  действия,
обеспечивающие системный подход к личностному развитию в рамках учебно-методического
комплекта «Школа России».
Задачи программы:

 определить перечень УУД;
 определить ценностные ориентиры начального общего образования;
 выявить связь УУД с содержанием учебных предметов;
 создать систему типовых заданий для формирования УУД;
 создать систему технологических приёмов и методов для развития УУД;
 создать  условия  для  применения  обучающимися  УУД в  учебной  и  внеучебной

деятельности.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
     Ценностные ориентиры начального общего образования

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
 формирования  чувств  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и

историю;
 осознания ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,

национальностей, религий;
 формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа.

2. Формирование  положительной  психологической  атмосферы,  способствующей
развитию общения, сотрудничества на основе:
 доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  дружбе  и

взаимопомощи;
 уважения к окружающим на основе толерантного поведения.

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нравственности
и гуманизма:
 принятие  и  уважение  ценностей  семьи  и  общества,  школы  и  коллектива  и

стремление следовать им;
 принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального поведения;
 формирование  эстетических  чувств  на  основе  знакомства  с  мировой  и

отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию на

основе:
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 широких познавательных интересов, творческой инициативы и любознательности,
мотивации к обучению;

 рациональной  организации  своей  деятельности  (планированию,  контролю,
оценке).

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактулизации на основе:
 самоуважения,  готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,

критического отношения к своим поступкам;
 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их

результаты;
 целеустремлённости, жизненного оптимизма;
 умения  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Первый год начального обучения  имеет  статус  адаптационного,  и  его организация

опирается  на  основные  элементы  ведущей  деятельности  дошкольного  возраста:  игра,
конструирование,  художественное  творчество  и  дошкольные  формы  познания  (бытовые,
эмпирические представления о действительности).
Готовность ребёнка к обучению в школе рассматривается в комплексе:

 физической зрелости организма;
 психологической  готовности  (произвольность  поведения,  учебно-познавательная

мотивация, любознательность, умственная активность);
 интеллектуальной  готовности  (наличие  образного  мышления,  воображения,

творчества, основы словесно-логического мышления);
 социальной готовности (мотивы и  элементарные навыки общения со  взрослыми и

сверстниками).
Физическая и психологическая готовность дошкольника являются главными предпосылками
для организации успешной учебной деятельности в первом классе.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий

Личностные  действия позволяют  сделать  учение  осмысленным,  обеспечивают
значимость  решения  учебных  задач,  увязывая  их  с  реальными  жизненными  целями  и
ситуациями.  Личностные  действия  направлены  на  осознание,  исследование  и  принятие
жизненных  ценностей  и  смыслов,  позволяют  сориентироваться  в  нравственных  нормах,
правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих
людей, самого себя и своего будущего.

В сфере личностных действий формируются:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей

социальные, учебно-познавательные и внешние внутренние мотивы; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и

окружающих людей; 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

КОММУНИКАТИВНЫЕПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ
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 формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России,  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, общества;
осознание своей этнической принадлежности; 

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 установка на здоровый образ жизни; 
 чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и

отечественной художественной культурой; 
 эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей.

Регулятивные  действия обеспечивают возможность  управления  познавательной  и
учебной  деятельностью  посредством  постановки  целей,  планирования,  коррекции  своих
действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и
саморегуляции  в  учебной  деятельности  обеспечивает  базу  будущего  профессионального
образования и самосовершенствования.

К регулятивным действиям относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование  — определение  последовательности  промежуточных целей  с  учётом

конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его

временны х  характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
  коррекция  — внесение  необходимых дополнений и  коррективов  в  план  и  способ

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка — выделение и  осознание  обучающимся  того,  что  уже усвоено  и  что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные  действия включают  исследования,  поиск,  отбор  и
структурирование  необходимой  информации,  моделирование  изучаемого  содержания,
логические действия и операции, способы решения задач.
Общеучебные познавательные универсальные действия:

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;

 структурирование знаний;
 осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в
 зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности;
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 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.

Знаково-символические познавательные универсальные 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 познавательные универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление  причинно-следственных  связей,  представление  цепочек  объектов  и

явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера.

Коммуникативные  действия  обеспечивают  возможности  сотрудничества:  умение
слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную
деятельность,  взаимно  контролировать  действия  друг  друга,  уметь  договариваться,  вести
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно
сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со сверстниками.

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
 понимать  различные  позиции  других  людей,  отличные  от  собственной  и

ориентироваться на позицию партнера в общении; 
 учитывать  разные  мнения  и  стремление  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в  том

числе в ситуации столкновения интересов.
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. 
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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. 
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Таблица № 2
Характеристика результатов формирования УУД  на разных этапах обучения 

по УМК  «Школа России» в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».
2. Уважать к своей семье, к 
своим родственникам, 
любовь к родителям. 
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению.
4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки героев
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм.

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством
учителя. 
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством
учителя.
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие.
4. Группировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков.
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; определять 
тему. 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и понимать речь 
других.
4. Участвовать  в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг».
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.  
3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место.
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 

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, 

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 
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смысла учения, желания 
учиться. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством
учителя.
5.  Соотносить выполненное
задание  с образцом, 
предложенным учителем.
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и
более сложные приборы 
(циркуль). 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: 
легко выполнять, возникли 
сложности при выполнении.

самим задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Сравнивать  и 
группировать предметы, 
объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленном 
правилу. 
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план .
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию 
для  выполнения задания. 
6. Находить необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  словарях 
в учебнике.
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы

ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении 
проблемы (задачи).

3 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание
понимать друг друга», 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий.
2. Самостоятельно 
определять важность или  
необходимость выполнения 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою
работу по изучению 

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 
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«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей.

различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством
учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, 
или на основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего задания по 
параметрам, заранее 
представленным.

незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна для
изучения незнакомого 
материала;
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
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«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», «желание
понимать друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и т.д.
2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов.
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России.

выполнения, корректировать
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно оценивать.
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 

изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать свою
работу по изучению 
незнакомого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна для
изучения незнакомого 
материала;
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски.
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 

поступки.
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя различные 
роли в группе, сотрудничать
в совместном решении 
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.
7. Понимать точку зрения 
другого 
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия коллективных 
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сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде.

решений.
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

Формирование  универсальных  учебных  действий  в  образовательном  процессе
осуществляется  в  контексте  усвоения  разных  предметных  дисциплин.  Требования  к
формированию  универсальных  учебных  действий  находят  отражение  в  планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство»,  «Физическая  культура»  в  отношении   ценностно-смыслового,  личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый  из  предметов  УМК  «Школа  России»,  помимо  прямого  эффекта  обучения  –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно  понимать  речь  партнера  и  строить  свое  речевое  высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

 умения использовать  знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;

 умений  выполнять  логические  действия  абстрагирования,  сравнения,  нахождения
общих  закономерностей,  анализа,  синтеза;  осуществлять  эвристические  действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для
формирования универсальных учебных действий.

Таблица № 3
Формирование УУД через учебные предметы

Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающ
ий 
мир

личностные жизненное
самоопределени
е

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразован
ие

нравственно
-этическая
ориентация

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)

познавательные
общеучебные

Моделирование
(перевод устной 
речи в 
письменную)

смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование
выбор  наиболее
эффективных
способов решения
задач

широкий 
спектр 
источников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, языковых,
нравственных проблем; 
самостоятельное создание способов
решения проблем поискового и 
творческого характера

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия

49



Коммуникатив
ные

использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи
информации,  участие  в  продуктивном  диалоге;      самовыражение:
монологические высказывания разного типа.  

   Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется
следующими утверждениями:

1. УУД  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой  можно  выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.
3. Заданные  стандартом  УУД  определяют  акценты  в  отборе  содержания,

планировании   и  организации   образовательного процесса  с  учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся.

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы  учета  уровня  их  сформированности  -    в  требованиях  к  результатам
освоения  УП  по  каждому  предмету  и  в  обязательных  программах  внеурочной
деятельности. 

6.  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.

7. Результаты  усвоения  УУД  формулируются  для  каждого  класса  и  являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Таблица № 4
Формирование УУД через форму организации учебной деятельности

Учебный предмет Характер заданий Формы организации
деятельности

Литературное 
чтение(Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., Голованов 
М. В.)

Прослеживание  «судьбы
героя»
Ориентация  в  системе
личностных смыслов
Эмоционально-действенная
идентификация
Эмоциональная
сопричастность  действиям
героя
Воссоздание событий
Установление  причинно-
следственных  связей
действий героев

Диалог
Дискуссия
Активный обмен 
информацией в микрогруппе
Круглый стол
Олимпиада
Ведение «Дневника 
читателя» 
Проекты
Мастерские
Образовательные 
путешествия

Русский язык(Канакина 
В.П., Горецкий В.Г.)

Творческие задания
Поиск  информации  в
предложенных источниках
Работа со словарями
Работа с таблицами

Активный обмен 
информацией в микрогруппе
Круглый стол
Олимпиада
«Портфолио младшего 
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школьника»
Проекты

Математика (Моро М. И.) Составление схем-опор
Составление и 
распознавание диаграмм
«Преднамеренные» ошибки
Установление 
закономерностей
Хитроумные решения

Активный обмен 
информацией в микрогруппе
Круглый стол
Олимпиада
«Портфолио младшего 
школьника»
Проекты
Образовательные
путешествия

Окружающий 
мир(Плешаков А. А.)

Групповая работа по 
составлению кроссворда
Составление задания 
партнёру
Отзыв на работу товарища
«Цепочки»
Взаимоконтроль

Диалог
Дискуссия
Активный обмен 
информацией в микрогруппе
Круглый стол
Олимпиада
«Портфолио младшего 
школьника»
Проекты
Образовательные
путешествия
Мастерские

Формируемые  на  уроках  УУД закрепляются  обучающимся  во  внеурочной
деятельности,  в  личном  опыте  и  становятся  личным  достижением,  используемым  в
повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности.

Приведем  пример,  как   формируются  некоторые   личностные  результаты
средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России»

В соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы  учебников
«Школа России» направлены на достижениеследующих личностных результатов освоения
основной образовательной программы:

1)  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;

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.

Для  достижения  указанных  личностных  результатов  в  систему  учебников  «Школа
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»,
«Россия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а
во  2  классе  на  уроках  музыки  разучивают  Гимн  России,  и  продолжают  знакомство  с
государственной символикой государства.
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Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас
защищает»  (знакомство  с  Вооруженными  Силами  России,   Государственной  службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.

В  курсе  «Литературное  чтение»  —   это  разделы:  «Устное  народное  творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее
народов  и  народов  мира,  о  многообразии  природы  и  необходимости  бережного  к  ней
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны,
формировать общечеловеческую идентичность.

В  курсе  «Русский  язык»  представлены  разнообразные  по  форме  и  содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна,  А.Н.Толстого,  Д.С.Лихачёва,  М.М.  Пришвина,   И.  С.  Соколова-Микитова,  К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине —
крае,  городе,  селе,  об  их  достопримечательностях,  природных  и  культурно-исторических
особенностях.

В  курсе  «Математика» —  в   сюжетах  текстовых  задач  (например,  в  3  и  4  кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам,  о  возрасте  Российского флота,  о  современных достижениях  России в  области
космонавтики;  об  отраслях  промышленности,  о  богатом  культурном  наследии  страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).

В  курсе  «Музыка» произведения  отечественного  музыкального  искусства
рассматриваются  в  контексте  мировой  художественной  культуры,  широко  используется
принцип  диалога  культур.  Он  предполагает  знакомство  учащихся  с  народной  и
профессиональной  музыкой  различных  национальностей  на  основе  ее  сопоставления  и
выявления  общности  жизненного  содержания,  нравственно-эстетической  проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.

В  курсе  «Изобразительное  искусство» достижение  указанных  результатов
осуществляется  благодаря  содержанию  конкретных   заданий  и  сквозному  принципу
построения обучающего материала,  в  основе которого идея  «от родного порога  — в мир
большой культуры».

В курсе иностранного языка (английского языка)   с  этой целью  предлагаются
тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых
стран. 

Начиная  со  2  класса  содержание  текстов,  заданий  и  упражнений  направлены  на
развитие  идеи  диалога  культур  России  и  изучаемых  стран.  Учащимся  предлагаются
увлекательные  материалы  об  этих  странах  и  их  столицах:  Мадриде,  Париже,  Берлине,
Вашингтоне;  о  России  и  её  столице  Москве,  об  испанских,  французских,  немецких,
английских,  американских российских музеях,  о  праздниках,  традициях и обычаях нашей
страны и изучаемых стран.

В  курсе  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» для  реализации
указанных личностных результатов  каждый учебник содержит общие для всех 6  модулей
уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема
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Родины,  России,  любви  и  уважения  к  Отчеству,  единства  разнообразных  культурных  и
духовных  традиций  народов  нашей  страны  лежит  в  начале  учебной  программы  каждого
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена  иллюстративным  материалом,  отражающим  особенности  российских
культурных  и  религиозных  традиций,  учебным  содержанием,  которое  раскрывается  на
материале  отечественной истории.  Кроме  того,  в  основе  содержания  всех модулей  лежат
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских  народов.  Таким  образом,  у  обучающихся  складывается  целостный  образ
культурно-исторического мира России.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  структура  и  содержание  системы  учебников
«Школа  России»  направлены  на  достижение  следующих  метапредметных  результатов
освоения основной образовательной программы.
Овладение способностью принимать и сохранять целии задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной
деятельности,  что позволяет учащимся узнать,  чему конкретно они будут учиться,  изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на
данном уроке.  Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка  учебной  задачи,  как  правило,  показывает  детям  недостаточность
имеющихся  у  них  знаний,  побуждает  их  к  поиску  новых  знаний  и  способов  действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов
действий  и  имеющихся  знаний.   При  такой  системе  построения  материала  учебников
постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,
сохранять   её   при   выполнении    учебных    действий,  а   затем   и   самостоятельно
формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её  последующего
решения.

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства
ее реализации развивается через  систему заданий,  предусмотренных в материале каждого
урока.  Урок,  тема,  раздел  завершаются  заданиями   рубрики  «Проверь  себя»,  содержание
которых  способствует  организации  контрольно-оценочной  деятельности,  формированию
рефлексивной  позиции  школьника,  его  волевой  саморегуляции.  Такая  дидактическая
структура:  общая  цель  —  ее  конкретизация  в  начале  каждого  урока  (или  раздела)  —
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела)  — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование  и  освоение   указанных  способов  и  приёмов  действий  основывается  на
разработанной  в  учебниках  системе  заданий  творческого  и  поискового  характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  В
учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи илисоздаются проблемные ситуации.

В  курсе  «Русский  язык» одним  из  приёмов  решения  учебных  проблем  является
языковой  эксперимент,  который  представлен  в  учебнике  под  рубрикой  «Проведи  опыт».
Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их,
находя  с  помощью учебника необходимую информацию,  делая  выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
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Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над
учебными  проектами  и  проектными  задачами,  которые  предусмотрены  в  каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В  курсе  «Математика» освоение   указанных  способов  основывается  на
представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового характера,
например, предлагающих:

 продолжить (дополнить) ряд чисел,  числовых выражений,  равенств,  значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию  объектов,  чисел,  равенств,  значений  величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка». 

С  первого класса  младшие  школьники  учатся  не  только  наблюдать,  сравнивать,
выполнять классификацию  объектов,  рассуждать,  проводить  обобщения  и  др.,  но  и
фиксировать  результаты  своих  наблюдений  и  действий  разными способами  (словесными,
практическими,  знаковыми,  графическими).  Всё  это  формирует  умения  решать  задачи
творческого и поискового характера. 

Проблемы  творческого  и  поискового  характера  решаются  также  при  работе  над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру,  технологии,  иностранному  языку,  информатики,которые  предусмотрены  в  каждом
учебнике с 1 по 4 класс.

Алгоритм проектирования УУД в календарно - тематическом планировании
     УУД должно  выступать  в  качестве  предмета  обучения;  выделяться  в  тематическом
планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-тематическом
планировании.  Таким  образом,  УУД  должно  являться  инструментом  или  способом
достижения  цели  и  задач  каждого  урока.  При  этом  учитель  должен  владеть  видами  и
содержанием каждого из УУД и знать связи между ними.

  Действия учителя при планировании

1. Выбрать  УУД  в  соответствии  с  целью  урока,  спецификой  учебного  предмета,
возрастными особенностями обучающихся.

2. Выделить  время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.
3. Определить  приёмы,  методы,  способы  и  формы  организации  деятельности

обучающихся для развития УУД.
4. Спроектировать содержание деятельности обучающихся для формирования УУД через

использование системы разнообразных задач и средств их решения.
5. Запланировать  рефлексивные  формы  контроля  и  самоконтроля  учащихся  для

определения уровня освоения учебного материала и УУД.
6. Для  формирования  УУД  (ориентировка,  преобразование  материала,  контроль  и

оценка) используется система учебных задачи и ситуаций.

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД

Проектируя любой урок, направленный на формирование у учащихся УУД, необходимо
максимально  использовать  возможности  главного  средства  обучения  –  учебника.  В
содержании,  структуре,  системе  заданий современного учебника заложены идеи,  которые
позволяют достичь требуемых стандартов результатов, в т.ч. личностных и метапредметных.
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Поэтому на этапе планирования урока необходимо внимательно изучить, какие виды и типы
заданий  предлагают  авторы  учебника,  разобраться,  на  формирование  каких  УУД  они
направлены. 

Таблица № 5
Упражнения и игры, которые используются на уроках и во внеурочной

деятельности для формирования УУД

Виды заданий и игр для формирования
УУД

Примеры игр

Личностные УУД

Участие  в  проектах,  подведение  итогов
урока,  творческие  задания,  зрительное.
Моторное  восприятие  музыки,  мысленное
воспроизведение  картины,  ситуации,
видеофильма,  самооценка  события,
происшествия, дневники достижений.

Игры: «Зеркало», «Без ложной 
скромности», «Волшебная корзина», «Что 
может рассказать обо мне мой портфель», 
«Я в лучах солнца», «Я подарок для 
человечества», «Гадалка», «Найди себя», 
«Волшебный стул», «Накачка 
уверенностью», «На мостике», 
«Профессии», «Тряпичная кукла» и мн.др.

Игра «Какой я буду кошкой» Цель: развитие
рефлексии  и  самосознания,  творческой
активности,  эмпатии  и  чуткости.  В  ходе
упражнения дети самым безопасным способом
знакомятся  с  различными  составляющими
своей  личности  и  характера,  происходит
самоанализ   личности.   Инструкция  для
учащихся:  «Представьте  себе,  что  вы  стали
кошкой.  Какая  вы  кошка?»  Далее  с  детьми
необходимо провести анализ упражнения: Есть
ли  сходство  между  вашим  характером  и
описанием животного? Что из того, что сказала
о себе кошка, тебе понравилось больше всего?
Есть  ли  у  твоей  кошки  какие-нибудь
отрицательные  стороны?  Чьи  рассказы  были
для  тебя  самыми  интересными?  Понравилось
ли вам упражнение?

Регулятивные УУД

«Преднамеренные  ошибки»,  поиск
информации  в  предложенных  источниках,
взаимоконтроль, взаимный диктант  (метод
М.Г.Булановской),  диспут,  заучивание
материала  наизусть  в  классе,  КОНОП
(контрольный  опрос  на  определенную
тему), звуковая гимнастика, упражнения на
релаксацию, медитацию, визуализацию, на
управление дыханием, листы самоконтроля
и самооценки.

Игры:  «Ладошки», «Муха», «Корректура»,
«Два  дела»,  «Статуя,  замри»,  «Голова  -
Рамена», «Товарищи командиры», «Ветер и

Упражнение  «Поймай  мышку» Цель:
развитие устойчивости внимания, организация
детей. На доске изображение шахматной доски.
Фигурка  мышки  -  исходная  точка.  Ведущий
диктует  маршрут.  Задание  для  детей:
проследите глазами, в какой клетке спряталась
мышка.  Кошка,  которая  ошибается,  остаётся
голодной.  Усложнение:  без  предъявления
шахматной доски.  

Игра  «Фото  на  память»Цель:  развитие
навыков  саморегуляции,  произвольности  в
чередовании  активности  и  статики,
коммуникативные  навыки  (мимика,  жесты).
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флюгеры», «Счет», «Ритм по кругу», «Да и
нет не говори», «Найди ошибки» и многие
другие.  

Мы сделаем несколько фото на  память.  Ваша
задача  с  помощью  позы,  жеста  и  мимики
изобразить  ситуацию,  которую  я  называю,  и
замереть до команды «Снято». 

Упражнение  «Звуковая  гимнастика»   Цель:
развитие  навыков  саморегуляции.  Спокойное,
расслабленное  состояние,  стоя,  с
выпрямленной  спиной.  Сначала  делаем
глубокий  вдох  носом,  а  на  выдохе  громко  и
энергично  поизносим  звук  «ха»  -  помогает
повысить настроение.

Познавательные УУД

«Найди  отличия»,  «на  что  похоже?»,  «поиск
лишнего»,  «лабиринты»,  упорядочивание, 
«цепочки»,  хитроумные решения,  составление
схем-опор,  работа  с  разного вида  таблицами, 
составление и распознавание диаграмм,  работа
со словарями, игры, направленные на развитие
памяти,  воображения,  мышления,  умение
составлять  схемы,  ориентировки  в
пространстве.

Приемы  ТРКМ:  прием  толстых  и  тонких
вопросов,  ромашка  Блума,  синквейн,  дерево
предсказаний,  верные  и  неверные
высказывания,  корзина  идей,  «верите  ли  вы?»
прием Фишбоун и др.

Игры:  «предложение  -  рассказ»,  «Отгадай
задуманное»,  «Снежный  ком»,  «Летает  -  не
летает», «Съедобное - не съедобное», «Горячая
картошка»,  «Украшаем  слова»,  «Ищем
сокровище»,   «Сложи  картинку»,  «Поиск
клада»,  «Маршрутный  лист»,  «Угадай  слово»,
«Бывает  -  не  бывает»,  «Zipp-
Zapp»,«Мультфильм», «Неподвижная картина»,
«Шпионы» и другие.

Игра  «Отгадай  задуманное». Игра
направлена  на  развитие  мышления:  на
умение обобщать, выделять существенное,
анализировать  свойства  предметов.
Ведущий  загадывает  слово.  Участники
задают  вопросы,  чтобы  отгадать
загаданное  слово.  Ведущий  может
говорить  только  «да»  и  «нет». 
Примечание:  на  первом  этапе
загадываются  слова,  обозначающие
предметы,  затем  постепенно  можно
переходить к абстрактным понятиям. 

Коммуникативные УУД

Составь задание партнеру, отзыв на работу 
товарища,  групповая работа по составлению 
кроссворда, диалоговое слушание 

Игра «Клубок». Цель: развитие навыков 
общения, снятие напряжения, сплочение 
коллектива. Нужно говорить комплименты
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(формулировка вопросов для обратной связи), 
«Подготовь рассказ...», «Опиши устно...», 
«Объясни...», игры и упражнения на развитие 
коммуникативных навыков, на сплочение 
коллектива: «Паутинка», «Туристы и скалы», 
«Ассоциации», «Инопланетяне», «Наследство», 
«Незнакомая планета», «Интервью», 
«Рукавички», «Разговор через стекло», «Пум - 
пум», «Отгадай, о ком говорим», и другие.  

кому-то из сидящих в круге и передавать 
ему клубок. У себя в руках остаётся часть 
нити. Посмотрите, какая получилась у нас 
яркая, прочная паутинка.  А сейчас мы 
будем её распутывать. Начиная с 
последнего участника игры, сматываем 
клубочек и при этом говорим слова 
благодарности тому, кто вам сказал 
комплимент.   Можно выполнить анализ, 
что приятнее (сложнее) делать 
комплименты, их получать или 
благодарить.  

В образовательной деятельности педагоги начальной школы используют типовые задания для
формирования  УУД,  представленные  в  пособии  для  учителя  «Как  проектировать
универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли» /А.Г.Асмолов,
Г.В.Бурменская и др. – М.: Просвещение, 2008.

2.1.5.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий
универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности

обучающихся

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования  при
формировании  универсальных  учебных  действий,  наряду  с  традиционными  методиками,
целесообразно  широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их
грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются  одними  из  важных  элементов
формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени  начального
общего образования. 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.
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 универсальных учебных действий ведётся формирование:

1. критического отношения к информации и избирательности её восприятия;
2.  уважения  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным  результатам
деятельности других людей;
3. основ правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
1.  оценка  условий,   алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых  в
информационной среде;
2. использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для
оценки  и коррекции выполненного действия;
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3. создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:

1. поиск информации;
2. фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
3. структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
4. создание простых гипермедиасообщений;
5. построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формированиякоммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:

1. обмен гипермедиасообщениями;
2. выступление с аудиовизуальной поддержкой;
3. фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
4.  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. Использование эргономичных и безопасных для здоровья
приёмов  работы  со  средствами  ИКТ.  Выполнение  компенсирующих  упражнений.
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов
и папок. Распечатка файла.
Запись,  фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры.
Сканирование  изображений  и  текстов.  Запись  (сохранение)  вводимой  информации.
Распознавание  текста,  введённого  как  изображение.  Учёт  ограничений  в  объёме
записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
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.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов
территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование  сообщений. Редактирование  текста   фотоизображений  и  их  цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся.  Создание сообщения в
виде цепочки экранов.  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).
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.
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.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках.
Поиск  информации  в  Интернете,  формулирование  запроса,  интерпретация  результатов
поиска.  Сохранение  найденного  объекта.  Составление  списка  используемых
информационных  источников.  Использование  ссылок  для  указания  использованных
информационных  источников.  Поиск  информации  в  компьютере.  Организация  поиска  по
стандартным  свойствам  файлов,  по  наличию  данного  слова.  Поиск  в  базах  данных.
Заполнение баз данных небольшого объёма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности.

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты,
чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с
устным  сообщением  с  ИКТ-поддержкой.  Размещение  письменного  сообщения  в
информационной  образовательной  среде.  Коллективная  коммуникативная  деятельность  в
информационной  образовательной  среде.  Непосредственная:  фиксация  хода  и  результатов
обсуждения  на  экране  и  в  файлах.  Ведение  дневников,  социальное  взаимодействие.
Планирование  и  проведение  исследований  объектов  и  процессов  внешнего  мира  с
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей
собственной  деятельности  и  деятельности  группы.  Моделирование  объектов  и  процессов
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов,
собранных из конструктора.
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
результатовосвоения данного предмета.

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение
тех или иных технологий и закрепление освоенного 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:

 «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.
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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.
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.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением.
Создание  небольшого  текста  на  компьютере.  Фиксация  собственной  устной  речи  на
иностранном  языке  в  цифровой  форме  для  самокорректировки,  устное  выступление  в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших  устных  и  письменных сообщениях,  в  том числе  полученных  компьютерными
способами  коммуникации.  Использование  компьютерного  словаря,  экранного  перевода
отдельных слов.
«Математика и  информатика». 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.
«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  редактором  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.

2.1.6. Преемственность программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию

Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного
образования  к  начальному  образованию,  от  начального  образования  к  основному
образованию.  На  каждой  ступени  образовательного  процесса  проводится  диагностика
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(физическая,  психологическая,  педагогическая)   готовности  учащихся  к  обучению  на
следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные
для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на
определенный период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
-  принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований  образования,   в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Задачи подготовки детей к обучению в предшколе включает в себя:

 развитие коммуникативных навыков;
 развитие навыков самообслуживания;
 знакомство с основами безопасности жизнедеятельности;
 развитие речи детей, способности произвольно контролировать процессы внимания и

запоминания,  умения  управлять  своим  поведением  в  соответствии  с  принятыми
правилами;

 специальную подготовку, реализуемую на занятиях по формированию элементарных
математических  представлений  и  развитию  начал  логического  мышления  детей,
начальному знакомству с буквами, развитию речи и познавательному развитию.

Универсальный  характер  УУД  проявляется  том,  что  они  носят  надпредметный,
метапредметный  характер;   реализуют  целостность  общекультурного,  личностного  и
познавательного  развития  и  саморазвития  личности;  обеспечивают  преемственность  всех
степеней  образовательного  процесса;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой
деятельности  обучающегося  независимо  от  ее  специально-предметного  содержания.
Универсальные учебные действия   обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающихся.

  Таблица № 6

Показатели сформированности УУД на ступени предшкольного образования

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные
личностные 
действия: 
самоопределение, 
смыслообразование 
и нравственно-
этическое 
оценивание 
определяется 
прежде всего личной
готовностью ребёнка
к школьному 
обучению

- умение 
осуществлять 
действие по образцу 
и заданному 
правилу;
- умение сохранять 
заданную цель;
- умение видеть 
указанную ошибку и
исправлять её по 
указанию взрослого;
- умение 
контролировать 
свою деятельность 
по результату;
- умение адекватно 

- умение выделять 
параметры объекта, 
поддающиеся 
измерению;
- операция 
установления 
взаимнооднозначного
соответствия;
- умение 
устанавливать 
аналоги на 
предметном 
материале;
-операция 
классификации на 
конкретно-

- потребность 
ребёнка в общении 
со взрослыми и 
сверстниками;
- владение 
определёнными 
вербальными и 
невербальными 
средствами 
общения;
- приемлемое (т.е. не
негативное, а 
желательно 
эмоционально 
позитивное) 
отношение к 

61



понимать оценку 
взрослого и 
сверстника.

чувственном 
предметном 
материале 

процессу 
сотрудничества;
- ориентация на 
партнёра по 
общению;
- умение слушать 
собеседника

На  ступени  предшкольного  общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы
личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные  универсальные  учебные
действия как основа умения учиться.

                                         Таблица № 7
Значение УУД для обеспечения готовности ребёнка к переходу от предшкольной

ступени образования к начальному образованию

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в
первом классе

Личностные действия –  
самоопределение, 
смыслообразование

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской 
идентичности.

Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. 
Адекватная оценка 
учащимся  границ «знания и 
незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность 
в форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением

Познавательные действия - преодоление эгоцентризма 
и децентрация в мышлении и
межличностном 
взаимодействии;
- проявляет 
самостоятельность в игровой
деятельности, выбирая ту 
или иную игру и способы её 
осуществления;
- умеет слушать понимать и 
пересказывать простые 
тексты.

Предпосылки формирования 
числа как условие освоения 
математики

Познавательные и знаково-
символические действия

- дифференциация планов 
символ/знак и означаемого;
- различение 
символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности;
- умеетиспользовать 
предметные заместители, а 
также умеет понимать 
изображения и описывать 
изобразительными 
средствами увиденное и свое
отношение к нему;
- умеет следовать образцу, 

Предпосылки и условие 
успешности овладения 
чтением (грамотой) и 
письмом.
Условие усвоения 
математики, родного языка, 
формирования  умения 
решать математические, 
лингвистические и другие 
задачи. 
Понимание условных  
изображений в любых 
учебных предметах.
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правилу, инструкции
Регулятивные действия
-  выделение  и  сохранение
цели,  заданной  в  виде
образца-продукта действия;
-  ориентация  на  образец  и
правило  выполнения
действия;
- контроль и коррекция;
-оценка.

Произвольность регуляции 
поведения и деятельности: в 
форме построения 
предметного действия в 
соответствии с заданным 
образцом и правилом:
- умеет 
проявлятьинициативность и 
самостоятельностьв разных 
видах детской;
- умеет обсуждать 
возникающие проблемы, 
правила;  
 - умеет выбиратьсебе род 
занятий;
- способен 
выстроитьвнутренний план 
действия в игровой 
деятельности.

Организация и выполнение 
учебной деятельности в 
сотрудничестве с учителем. 
Направленность на 
овладение эталонами 
обобщенных способов 
действий способов научных 
понятий (русский язык, 
математика) и предметной, 
продуктивной деятельности 
(технология, ИЗО)

Коммуникативные 
действия

Коммуникация как общение 
и кооперация. Развитие 
планирующей 
регулирующей функции 
речи.
- активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх, организует их;
- проявляет широкую 
любознательность, задает 
вопросы, касающиеся 
близких и далеких предметов
и явлений;
- способен договариваться, 
сдерживать свои эмоции, 
проявляет доброжелательное
внимание к окружаю;
- поддержать разговор на 
интересную для него тему.

Развитие учебного 
сотрудничества с учителем и
сверстником. Условие  
осознания содержания своих
действий и усвоения 
учебного содержания

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

 Развитие личности
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося,  адекватная  мотивация учебной деятельности,  включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Самообразование и самоорганизация
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В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеют  всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Исследовательская культура
В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  выпускники  научатся
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.
 Культура общения
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и
передавать  информацию,  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель   знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
−  сущность и виды универсальных умений; 
-  педагогические приемы и способы их формирования;
Учитель   умеет:
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
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2.2. Программы отдельных учебных предметов

2.2.1. 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.
      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.  
     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
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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.

Концептуальные основы комплекта  «Школа России»
Комплект  «Школа  России»  представляет  собой  целостную  модель  начальной  школы,
построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеющую
полное программно-методическое обеспечение. Комплект реализует федеральный компонент
содержания образования и  охватывает все  образовательные области и  учебные предметы,
включая такие инновационные для начальной школы, как информатика и иностранный язык.
      В  комплект  входят  учебники  и  учебные  пособия  нового  поколения,  отвечающие
требованиям к  современной  учебной  книге.  При  этом в  нем  бережно  сохранены  лучшие
традиции русской школы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности учет
возрастных особенностей детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении учебного
материала и др. Авторы учебников и учебных пособий взяли на вооружение все лучшее, что
было  накоплено  и  апробировано  в  практике  отечественной  школы,  доказало  свою
доступность  для  учащихся  младшего  школьного  возраста,  гарантирует  достижение
положительных  результатов  в  обучении  и  реальные  возможности  личностного  развития
ребенка.  
     Главную идею комплекта можно сформулировать следующим образом: школа России
должна стать школой духовно-нравственного развития.
ОСОБЕННОСТИ УМК «ШКОЛА РОССИИ»  

1. Учебно-методический  комплект  «Школа  России»  сориентирован  наличностно
развивающее образование младших школьников. 

Программы и учебники комплекта созданы в соответствии со следующими идеями:
 Основная функция начальной школы – воспитательная.
 Духовно-нравственное  развитие  обучающегося  является  приоритетным

направлением  деятельности  современной  школы.  Программы  и  учебники
ориентированы,  прежде  всего,  на  развитие  человеческих  качеств,  отвечающих
представлениям об истинной человечности: доброты, терпимости, ответственности,
способности сопереживать, готовности помогать другому.

 Личность едина, и ее целостное развитие возможно только при должном внимании
ко всем ее сторонам: психическим процессам, творческим способностям, учебной
деятельности как ведущей в младшем школьном возрасте.

 Для достижения целей развития личности необходимо строить обучение на основе
постоянного  пробуждения  и  поддержки  творческого  начала  обучающегося.  При
организации работы с комплектом предпочтение отдается проблемно-поисковому
подходу.  Он  предусматривает  создание  проблемных  ситуаций,  выдвижение
предположений,  поиск  доказательств,  формулирование  выводов,  сопоставление
результатов  с  эталоном.  При  таком  подходе  возникает  естественная  мотивация
учения, успешно развивается способность понимать смысл поставленной задачи,
планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. Проблемно-
поисковый  подход  позволяет  выстраивать  гибкую  методику  обучения,  хорошо
адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической
ситуации,  учитывать  индивидуальные особенности обучающихся,  их интересы и
склонности.  Он  дает  возможность  применять  обширный  арсенал  методов  и
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приемов  эвристического  характера,  целенаправленно  развивая  познавательную
активность  и  самостоятельность  обучающихся.  При  этом  демонстрируется
возможность  существования  различных  точек  зрения  на  один  и  тот  же  вопрос,
воспитывается терпимость и уважение к мнению другого,  культура диалога,  что
хорошо  согласуется  с  задачей  формирования  толерантности  как  личностного
качества. 

2. Программы  и  учебники  комплекта  обеспечивают  граждански-ориентированное
образование младших школьников. 
 Огромное  внимание  уделяется   воспитанию   обучающихся  как  граждан  России.

Различные  аспекты  родиноведческих  и  краеведческих  знаний  составляют
значительную часть содержания учебников. Одна из важнейших задач - развитие у
обучающихся  интереса  к  познанию,  постижению  своей  страны,  ее  прошлого  и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного величия.

 Одна  из  задач  УМК  –  формирование  основ  экономических  знаний  и  правовой
культуры. 

3. Комплект  обеспечивает  глобально-ориентированное  образование младших
школьников. 

     В  учебниках  Россия  предстает  перед  обучающимся  как  часть  многообразного  и
целостного  мира,  а  ее  граждане  -  одновременно  и  как  жители  Земли,  и  как  часть
человечества,  и  как  участники  мирового  развития.  Учебные  программы  и  учебники
построены таким образом, что ребенок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за
шагом открывает свою планету, получая представления о  ее  природе,  странах и  народах,
многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах
человечества.  Все  эти  знания  и  связанная  с  их  освоением  деятельность  эмоционально
окрашены  и  направлены  на  утверждение  в  сознании  обучающихся  ценностей  согласия,
сотрудничества, взаимопонимания. 

4. Комплект  «Школа  России»  обеспечивает  экоадекватное  образование младших
школьников. 

     Образование,  которое  обеспечивается  с  помощью  комплекта  «Школа  России»,  -
экоадекватное образование, т.е. адекватное «дому»: своего рода «встраивание» растущего
человека,  свободной  и  творческой  личности,  в  биосферу  с  ее  системой  императивных
ограничений.  Приоритетная  задача  -  развитие  у  обучающегося  природосберегающего
«чувства дома», воспитание любви и уважения к Природе во всех ее проявлениях - от цветка
на подоконнике до целого Мироздания. Поэтому одной из важнейших составляющих модели
«Школы России» является экологическая этика и связанная с ее освоением эколого-этическая
деятельность  обучающегося.  Эта  деятельность,  включающая  анализ  отношения  к  миру
природы,  оценку  поступков,  выработку  «экоадекватных»  норм  жизни,  направлена  на
духовно-нравственное саморазвитие личности в согласии и взаимодействии с Природой. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов

2.2.2.1. Русский язык

Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного

стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего
образования.

Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых
установок  начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и
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мировоззрения;  формировании основ умения учиться и способности к  организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных
и  творческих  способностей,  основным  каналом  социализации  личности.  «Дитя  входит  в
духовную  жизнь  окружающих  его  людей  единственно  через  посредство  отечественного
языка,  и,  наоборот, мир,  окружающий  дитя,  отражается  в  нём  своей  духовной  стороной
только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  —  первоначальный  этап  системы
лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
•  формирование коммуникативной компетенции учащихся:  развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе — 132 ч (4 ч в
неделю,  33  учебные  недели):  из  них  76 ч   отводится  урокам обучения  письму в  период
обучения грамоте и 56 ч — урокам русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса
Личностные результаты
1.  Формирование  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4.  Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире.
5.  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10.  Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  мотивации  к
творческому  труду,  к  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
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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.
13. Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с  учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры
и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3.  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4.  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических,  грамматических)  и правилах речевого этикета;  умение ориентироваться в  целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

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.
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Говорение. Выбор  языковых  средств  в  соответствии  с  целями  и  условиями  для
эффективного  решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической
формой  речи.  Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь
внимание  и  т. п.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в
соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение
нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,
прощание, извинение, благодарность,  обращение с просьбой).  Соблюдение орфоэпических
норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации. Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Овладение  разборчивым  аккуратным  письмом  с  учётом  гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии
с  изученными  правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и
прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов
(сочинений)  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра
фрагмента видеозаписи и т. п.).

 Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,
различающихся  одним  или  несколькими  звуками.  Составление  звуковых  моделей  слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги.
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами.  Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и  строчных букв.  Письмо букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание  функции  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,

знака переноса.
Слово  и  предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для

анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение

их  порядка.  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);
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• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок,  материалам собственных игр,  занятий,  наблюдений,  на  основе
опорных слов.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове

ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твёрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный  ударный  —  безударный;  согласный  твёрдый  —  мягкий,  парный  —  непарный;
согласный  звонкий  —  глухой,  парный  —  непарный.  Деление  слов  на  слоги.
Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  ударение  и  логическое  (смысловое)
ударение  в  предложениях.  Словообразующая  функция  ударения.  Ударение,  произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного
языка. Фонетический анализ слова.

Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твёрдости  и  мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

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

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение
значения  с  помощью  толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и  многозначных
словах,  о  прямом  и  переносном  значении  слова,  о  синонимах,  антонимах,  омонимах,
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.

Состав  слова  (морфемика). Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)
слова».  Различение  однокоренных  слов  и  различных  форм  одного  и  того  же  слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями.  Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,
приставки,  суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  Различение  изменяемых  и  неизменяемых
слов. Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок. Образование  однокоренных слов
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах
с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Различение  имён

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён
существительных собственных и нарицательных. 

Различение  имён  существительных мужского,  женского  и  среднего рода.  Изменение
существительных  по  числам. Начальная  форма  имени  существительного. Изменение
существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное. Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)
вопросов. Определение  принадлежности  имён  существительных  к  1,  2,  3-му
склонению. Словообразование  имён  существительных. Морфологический  разбор  имён
существительных.
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы
имени  прилагательного  от  формы  имени  существительного. Начальная  форма  имени
прилагательного.  Словообразование  имён  прилагательных. Морфологический  разбор  имён
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.  Различение
глаголов,  отвечающих  на  вопросы  что  сделать?  и  что  делать?  Изменение  глаголов  по
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое  овладение).  Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родам  и
числам. Возвратные  глаголы.  Словообразование  глаголов  от  других  частей
речи. Морфологический разбор глаголов.

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

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и

различия).  Определение  в  словосочетании  главного  и  зависимого  слов  при  помощи
вопроса. Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные
и невосклицательные.

Простое  предложение. Нахождение  главных  членов  предложения:  подлежащее  и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при  помощи  смысловых  вопросов)  между  словами  в  словосочетании  и
предложении. Предложения  распространённые  и  нераспространённые.  Синтаксический
анализ простого предложения с двумя главными членами.

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное  предложение (общее  представление).  Различение  простых  и  сложных

предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование

разных  способов  проверки  орфограмм  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.
Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
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• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
•  мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного числа
(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка,  вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит

общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,

его  аргументация  с  учётом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения  разговора
(начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.п.).  Овладение  нормами
речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств ИКТ.

Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов

по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,

правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи; использование  в  текстах
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение  подробное  и  выборочное,  изложение  с  элементами  сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

2.2.2.2. Литературное чтение

Пояснительная записка
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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего
образования.

Литературное  чтение  —  один  из  основных  предметов  в  обучении  младших
школьников.  Он  формирует  общеучебный  навык  чтения  и  умение  работать  с  текстом,
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
—  овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым
навыком  в  системе  образования  младших  школьников;  совершенствование  всех  видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие
интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
—  развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;  формирование  эстетического
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
—  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной
литературы;  формирование  нравственных  представлений  о  добре,  дружбе,  правде  и
ответственности;  воспитание  интереса  и  уважения  к  отечественной  культуре  и  культуре
народов многонациональной России и других стран.

Место курса в учебном плане Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе
на изучение литературного чтения отводится 132 ч. (1 Ч. В неделю, 33 учебные недели), во 2
—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе 102 часа (3 ч в неделю, 34
учебные недели).

Результаты изучения курса
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты: 
1)  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ,
становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации
многонационального российского общества;
2)  формирование  средствами  литературных  произведений  целостного  взгляда  на  мир  в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть  произведений  художественной
литературы;
4)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5)  формирование уважительного отношения к  иному мнению, истории и культуре других
народов,  выработка  умения  терпимо  относиться  к  людям  иной  национальной
принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
8)  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе
представлений о нравственных нормах общения;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками в  разных социальных
ситуациях,  умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
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сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными
поступками, осмысливать поступки героев;
10)  наличие мотивации к  творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:
1)  овладение способностью принимать  и  сохранять  цели и  задачи  учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6)  активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
7)  использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами;
8)  овладение  навыками смыслового чтения  текстов  в  соответствии  с  целями  и  задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;
9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по  родовидовым признакам,  установления  причинно-следственных связей,
построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-
ливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.

Предметные результаты:
1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических  представлений,  понятий  о
добре  и  зле,  нравственности;  успешности  обучения  по  всем  учебным  предметам,
формирование потребности в систематическом чтении;
3)  понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,
изучающее,  выборочное,  поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать
содержание  и  специфику  различных  текстов,  участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию  прослушанного  произведения,  определение  последовательности  событий,
осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.

Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у

них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение
скорости  чтения.  Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение
предложений  с  интонационным  выделением  знаков  препинания.  Понимание  смысловых
особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача  их  с  помощью  интонирования.
Развитие  поэтического  слуха.  Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение.
Умение  самостоятельно  подготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого  текста
(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по

объёму  и  жанру  произведений).  Определение  вида  чтения  (изучающее,  ознакомительное,
выборочное),  умение  находить  в  тексте  необходимую  информацию,  понимание  её
особенностей.

Работа с разными видами текста
Общее  представление  о  разных  видах  текста:  художественном,  учебном,  научно-

популярном — и  их  сравнение.  Определение  целей  создания  этих  видов  текста.  Умение
ориентироваться  в  нравственном  содержании  художественных  произведении,  осознавать
сущность поведения героев.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства.  Книга как источник необходимых знаний. Общее

представление  о  первых  книгах  на  Руси  и  начало  книгопечатания.  Книга  учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.

Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели

книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Самостоятельный выбор  книг  на  основе  рекомендательного списка,  алфавитного и
тематического  каталога.  Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту
словарями и другой справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения
Определение  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  выразительных

средств  языка  (с  помощью  учителя).  Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное
соотношение с содержанием.

Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения,
осознание  мотивации  поведения  героев,  анализ  поступков  героев  с  точки  зрения  норм
морали.  Осознание  понятия  «Родина»,  представления  о  проявлении  любви  к  Родине  в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств  языка  (синонимов,  антонимов,  сравнений,  эпитетов),  последовательное
воспроизведение  эпизодов  с  использованием  специфической  для  данного  произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление
поступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту.  Характеристика  героя  произведения:
портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ  текста  (деление  текста  на  части,  определение  главной  мысли
каждой  части  и  всего  текста,  озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста):  определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в
виде  назывных  предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика
героя  произведения  (выбор  слов,  выражений  в  тексте,  позволяющих  составить  рассказ  о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное  описание  на  основе  текста).  Вычленение  и  сопоставление  эпизодов  из  разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов.  Развитие  умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание  заглавия  произведения,  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа  различных  видов  текста:  установление
причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель,
схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста  (выделение  главного  в
содержании текста).  Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  умение

понимать  вопросы,  отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку  зрения  по  обсуждаемому  произведению  (художественному,  учебному,  научно-
познавательному).  Умение  проявлять  доброжелательность  к  собеседнику.  Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого
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этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
литературных произведений.

Работа  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слов,  их
многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса.  Работа  со
словарями.

Умение  построить  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма  с
опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос.
Формирование  грамматически  правильной  речи,  эмоциональной  выразительности  и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и
художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения,  изобразительного  искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение,
повествование).  Самостоятельное  построение  плана  собственного высказывания.  Отбор  и
использование  выразительных  средств  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  с  учётом
особенностей монологического высказывания.

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места

действия,  характеров  героев),  использование  в  письменной  речи  выразительных  средств
языка  (синонимы,  антонимы,  сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России,  с  общечеловеческими

ценностями.
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  (малые  фольклорные

жанры,  народные  сказки  о  животных,  бытовые  и  волшебные  сказки  народов  России  и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого,
А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы,  знакомство  с  произведениями  современной  отечественной  (с  учётом
многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступными  для
восприятия младших школьников.

Тематика чтения  обогащена  введением в  круг  чтения  младших школьников  мифов
Древней  Греции,  житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках
Отечества.

Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,
фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  литература,  детские
периодические издания.

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре,  дружбе,  честности,  юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение  в  тексте  художественного произведения  (с  помощью учителя)  средств

выразительности:  синонимов,  антонимов,  эпитетов,  сравнений,  метафор  и осмысление  их
значения.

Первоначальная  ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное
произведение,  искусство  слова,  автор  (рассказчик),  сюжет  (последовательность  событий),
тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов  рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев).
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Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи  (узнавание,  различение),  выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое  разнообразие  произведений.  Малые  фольклорные  формы  (колыбельные

песни,  потешки,  пословицы,  поговорки,  загадки):  узнавание,  различение,  определение
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  наблюдение  за
особенностями построения и выразительными средствами.

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений)
Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности

учащихся:  чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация,  устное  словесное  рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление  причинно-следственных  связей,  последовательности  событий,  изложение  с
элементами  сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе  художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы
в различные времена  года,  настроение людей,  оформлять  свои  впечатления в  устной или
письменной  речи.  Сравнивать  свои  тексты  с  художественными  текстами-описаниями,
находить  литературные  произведения,  созвучные  своему  эмоциональному  настрою,
объяснять свой выбор.

2.2.2.3. Родной язык (русский)
Учебный  предмет  «Родной  язык  (русский)  направлен  на  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  на  родном  языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.

Место курса в учебном плане Курс «Родной язык (русский)» входит в обязательную
часть учебного плана  и рассчитан на 84 часа.

Планируемые предметные результаты
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение
в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3)  формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)  овладение  первоначальными умениями  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Содержание курса
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 Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного
решения  коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.
Овладение  умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.
Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в  соответствии  с
учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого
этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и  правильной
интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование
простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и
обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка  содержания,  языковых
особенностей и структуры текста. 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного  текстов
(подробное,  выборочное).  Создание  небольших  собственных  текстов  (сочинений)  по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и
т. п.). 
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. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных
звуков.  Функция букв  е,  ё,  ю, я.  Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,  обозначающую
гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей  индивидуальному  темпу  ребёнка.  Осознанное  чтение  слов,
словосочетаний,  предложений  и  коротких  текстов.  Чтение  с  интонациями  и  паузами  в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на
материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании. 
Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой  моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и  строчных букв.  Письмо букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
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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: 
• 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..
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание и  т.п.).  Овладение нормами речевого
этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
Практическое  овладение  монологической  формой  речи.  Умение  строить  устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к заданным текстам.  Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления.

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском)

Планируемые предметные результаты
1)  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2)  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  развития;  формирование
представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование  потребности  в
систематическом  чтении  на  родном  языке  как  средстве  познания  себя  и  мира;  обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных  текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации,  анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5)  осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного языка  на  основе  изучения
выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  самостоятельно  выбирать
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интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.

Содержание курса
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 
слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и
жанру  произведений,  осмысления  цели  чтения  и  выбора  вида  чтения  (ознакомительное,
просмотровое,  выборочное);  выразительное чтение с  использованием интонации,  темпа,  тона,
пауз, ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста.
Говорение  (культура  речевого  общения)  на  основе  разных  видов  текстов  определяет
специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них);
создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для
создания  собственного  устного  высказывания);  воплощать  свои  жизненные  впечатления  в
словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном
высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо  (культура  письменной  речи)  предполагает  практическое  освоение  обучаемыми
некоторых  типов  письменной  речи  (на  основе  осмысления  художественного  произведения):
текст-повествование,  текст-описание,  текст-рассуждение;  создание  собственных  мини-
сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва.
Виды речевой и читательской деятельности
Чтение. 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 
осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 
их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 
чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 
паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей.

2.2.2.5. Иностранный язык

Пояснительная записка
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки
современного  младшего  школьника  в  условиях  поликультурного  и  полиязычного  мира.
Наряду  с  русским  языком  и  литературным  чтением  он  входит  в  число  предметов
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует
его  общему  речевому  развитию,  расширению  кругозора  и  воспитанию.  Предмет
«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур,
осознанию  им  себя  как  носителя  культуры  и  духовных  ценностей  своего  народа,
национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.
Интегративной  целью обучения  иностранному  языку  в  начальных  классах  является
формирование элементарной  коммуникативной  компетенции младшего  школьника  на
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме.
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Элементарная  коммуникативная  компетенция  понимается  как  способность  и  готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями
изучаемого  иностранного  языка  в  устной  и  письменной  формах  в  ограниченном  круге
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно,
изучение  иностранного  языка  в  начальной  школе  направлено  на  достижение  следующих
целей:

 формирование умений  общаться  на  английском  языке  с  учетом  речевых
возможностей  и  потребностей  младших  школьников;  элементарных  коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

 развитие личности,  речевых  способностей,  внимания,  мышления,  памяти  и
воображения  младшего  школьника;  мотивации  к  дальнейшему  овладению  английским
языком;

 обеспечение коммуникативно-психологической  адаптации  младших  школьников  к
новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и
использования английского языка как средства общения;

 воспитание и  разностороннее  развитие  младшего  школьника  средствами
иностранного языка

 приобщение детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  английского
языка:  знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников,  с  зарубежным
детским  фольклором  и  доступными  образцами  художественной  литературы;  воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений.
Основное  назначение  иностранного  языка  состоит  в  формировании  коммуникативной
компетенции,  т.е.  способности  и  готовности  осуществлять  иноязычное  межличностное  и
межкультурное общение с носителями языка

С учётом сформированных целей изучение предмета  «Иностранный язык» направлено на
решение следующих задач:

 формирование представлений  об  иностранном  языке  как  средстве  общения,
позволяющем  добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/пишущими  на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

 расширение  лингвистического  кругозора младших  школьников;  освоение
элементарных  лингвистических  представлений,  доступных  младшим  школьникам  и
необходимых  для  овладения  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке  на
элементарном уровне;

 обеспечение  коммуникативно-психологической  адаптации младших  школьников  к
новому  языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и
использование иностранного языка как средства общения;

 развитие  личностных  качеств младшего  школьника,  его  внимания,  мышления,
памяти  и  воображения в  процессе  участия в  моделируемых ситуациях общения,  ролевых
играх; в ходе овладения языковым материалом;

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей
с использованием иностранного языка;

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания
на  иностранном языке  различных  ролей  в  игровых  ситуациях,  типичных  для  семейного,
бытового, учебного общения;

 духовно-нравственное  воспитание  школьника,  понимание  и  соблюдение  им  таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших;
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 развитие  познавательных  способностей, овладение  умением  координированной
работы  с  разными  компонентами  учебно-методического  комплекта  (учебником,  рабочей
тетрадью,  аудиоприложением,  мультимедийным приложением и  т.д.),  умением  работать  в
паре, в группе.

Место курса в учебном плане
На изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа во 2 – 4 классах (2
часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе, 68 часов в год).

Результаты изучения курса
Реализация  программы  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
Личностными результатами  изучения  иностранного  языка  в  начальной  школе  являются:
общее  представление  о  мире  как  многоязычном  и  поликультурном  обществе;  осознание
языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения  между  людьми;
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка
(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы традиции).
Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
-  развитие умений взаимодействия с окружающими, выполняя различные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младших школьников;
-  развитие  коммуникативных  способностей школьника,  умения  выбирать  адекватные
языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения  элементарной  коммуникативной
задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
-  развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер младшего  школьника,
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
-  овладение  умением  координированной  работы с  разными  компонентами  учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты
-  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного  языка  на  основе  своих  речевых  возможностей  и  потребностей;  освоение
правил речевого и неречевого поведения;
-  освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на
элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора;
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Содержание курса
Предметное содержание речи

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием  типичных фраз речевого этикета). Моя
семья  и  я  (члены  семьи,  их  возраст,  внешность,  их  профессии).  Любимое  домашнее
животное.  Мой  дом/квартира/комната.  Праздники:  день  рождения,  Новый  год.  Игрушки,
одежда. Мои друзья  (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья).  Времена года,
погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Моя  школа/  классная  комната.  Школьные  принадлежности,  учебные  предметы.
Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна  (общие  сведения:  название,  столица,
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крупные города),  литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые
произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки).

Предметное
содержание

2 класс 3 класс 4 класс

Я и моя семья. Члены семьи, их имена 
и черты характера. 
Любимые занятия 
членов семьи. 
Обязанности членов 
семьи, их 
взаимоотношения и 
работа по дому. 
Любимая еда. 

Возраст членов семьи. 
Совместное 
времяпрепровождение 
каждый день и в 
свободное время. 
Покупки. Подарки. 
Любимая еда. 

Отдых с семьей. 
Профессии, занятия 
людей различных 
профессий. Выбор 
профессии. 

Мой день. Распорядок дня. 
Обычные занятия в 
будние и выходные 
дни.

Распорядок дня 
школьника. 
Распорядок дня в 
семье. Обозначение 
времени. Занятия в 
будние и выходные 
дни. 

Мой дом. Работа по дому и в 
саду. 

Дом/квартира: комнаты
и предметы мебели и 
интерьера. Моя 
комната. Работа по 
дому. 

Я и мои 
друзья. 
Знакомство.

Мои друзья, что умеют 
делать. Совместные 
игры, любимые 
занятия. Знакомство со 
сверстниками и 
взрослыми, 
приветствие, прощание.

Мои лучшие друзья. 
Черты характера. 
Внешность, одежда. 
Совместные игры и 
занятия. 
Письмо зарубежному 
другу. 

Письмо зарубежному 
другу. 

Мир моих 
увлечений. 

Игрушки, песни. 
Любимые игры и 
занятия. Зимние и 
летние виды спорта, 
занятия различными 
видами спорта. 

Игрушки, песни, 
книги. Любимые игры 
и занятия. 
Компьютерные игры. 
Прогулка в парке, 
зоопарке. 

Магазин игрушек. 

Моя школа. Летний лагерь. 
Занятия в нем, занятия 
детей летом. 

Классная комната. 
Школьные 
принадлежности. 
Учебные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Занятия детей 
на уроке и 
на перемене. 
Школьные ярмарки. 

Мир моих 
увлечений. 

Игрушки, песни. 
Любимые игры и 
занятия. Зимние и 
летние виды спорта, 
занятия различными 

Игрушки, песни, 
книги. Любимые игры 
и занятия. 
Компьютерные игры. 
Прогулка в парке, 

Магазин игрушек. 
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видами спорта. зоопарке. 

Моя школа. Летний лагерь. 
Занятия в нем, занятия 
детей летом. 

Классная комната. 
Школьные 
принадлежности. 
Учебные предметы. 
Распорядок дня в 
школе. Занятия детей 
на уроке и 
на перемене. 
Школьные ярмарки. 

Мир вокруг 
меня. 

Домашние питомцы. 
Любимые животные. 
Что умеют делать 
животные

Любимые животные.
Домашние питомцы и 
уход за ними. 

Животные, описание 
животных. Животные в
цирке, на ферме и в 
зоопарке. 

Погода. 
Времена года. 
Путешествия. 

Виды транспорта. Любимое время года. 
Погода: занятия в 
различную погоду. 

Путешествия по 
странам изучаемого 
языка/родной стране. 

Страна/стран
ы изучаемого 
языка и 
родная 
страна. 

Названия континентов, 
стран и городов. 
Описание местности.
Достопримечательност
и: скульптуры 
сказочных героев.
Национальный 
праздник (День 
благодарения). 
Рождество и Новый 
год: герои 
рождественского и 
новогоднего праздника,
их черты характера и 
любимые занятия, 
новогодние костюмы.
Коренные американцы 
и предметы их быта. 

Столицы. Город и 
сельская местность, 
общественные места, 
описание местности. 
Любимые места в 
городе. 
Достопримечательност
и стран изучаемого 
языка и родной 
страны. Праздники: 
детские праздники, 
День Дружбы, день 
рожденья, Рождество и
Новый год: подготовка 
и празднование, 
маскарадные костюмы.

Мой город/деревня: 
общественные места, 
места отдыха. 
Развлечения в городе. 
Достопримечательност
и стран изучаемого 
языка и родной 
страны. 

Литературные
произведения,
анимационны
е фильмы, 
телевизионны
е передачи и 
их герои*.

Сказочные животные, 
герои детских стихов и 
сказок, герои 
этнических легенд, 
компьютерные 
персонажи, их черты 
характера, что умеют 
делать, их любимые 
занятия.

Герои сказок и 
литературных 
произведений для 
детей.

Герои литературных 
произведений для 
детей.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения:
1.Диалогическая форма
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Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации;

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог-побуждение к действию.

2.Монологическая форма
Уметь пользоваться:

 основными коммуникативными типами речи: описание,
сообщение, рассказ, характеристика (персонажей).
В русле аудирования:
Воспринимать на слух и понимать:

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.

В русле чтения:
Читать:

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма:
Владеть:

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 основами письменной речи; писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими

Английский язык

Графика,  каллиграфия,  орфография. Все  буквы  английского  алфавита,  основные
буквосочетания;  звукобуквенные  соответствия,  знаки  транскрипции.  Основные  правила
чтения и орфографии.  Написание наиболее употребительных слов,  вошедших в активный
словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и краткости
гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие
смягчения  согласных  перед  гласными.  Ударение  в  слове,  фразе,  отсутствие  ударения  на
служебных  словах  (артиклях,  союзах,  предлогах),  членение  предложений  на  смысловые
группы.  Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.
Лексическая сторона  речи. Лексические  единицы,  обслуживающие ситуации общения  в
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего
(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,
оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации
(например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play
– to play). Интернациональные слова (например, doctor, film).
Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложения:
повествовательное  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопрос,
вопросительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.  Порядок  слов  в  предложении.
Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Предложения  с  простым  глагольным
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сказуемым  (She speaks English.),  составным  именным  (My family is big.)  и  составным
глагольным (I like to play.  He can skate well)  сказуемым.  Побудительные  предложения  в
утвердительной  (Help me,  please.)  и  отрицательной  (Don’t be late!)  формах.  Безличные
предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there
is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами.
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Правильные  и  неправильные  глаголы  в  Present,  Future,  Past Simple (Indefinite).
Неопределенная  форма  глагола.  Глагол-связка  to be.  Вспомогательный  глагол  to do.
Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а
также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный
падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these,  that/those).
Количественные  числительные  до  100,  порядковые  числительные  до  20.  Наиболее
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

2.2.2.6. Математика

Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного

стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего
образования.

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общего
образования.  Этот предмет  играет  важную роль  в  формировании у  младших школьников
умения учиться.

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приёмов
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию
объектов,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  закономерности,  выстраивать
логические  цепочки  рассуждений.  Изучая  математику,  они  усваивают  определённые
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов  и  явлений,  а  также  являются  основой  формирования  универсальных  учебных
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению новой информации,  новых знаний и способов действий,  что составляет основу
умения учиться.

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но
и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 
Основными целями начального обучения математике являются:

1. математическое развитие младших школьников;
2. формирование системы начальных математических знаний;
3. воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Программа  определяет  ряд  задач,  решение  которых  направлено  на  достижение
основных целей начального математического образования:
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 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе
овладения  несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира
(умения  устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и
пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять

для решения учебно-познавательных и практических задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанное

суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности

математических  способов  познания  мира,  усвоение  начальных  математических  знаний,
связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а
также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным:  в  нём  объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание  обучения  представлено  в  программе  разделами:  «Числа  и  величины»,
«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».

Арифметическим  ядром  программы  является  учебный  материал,  который,  с  одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное
и проверенное многолетней педагогической практикой,  подтвердившей необходимость его
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования.

Основа  арифметического  содержания  —  представления  о  натуральном  числе  и  нуле,
арифметических  действиях  (сложение,  вычитание,  умножение  и  деление).  На  уроках
математики  у  младших  школьников  будут  сформированы  представления  о  числе  как
результате  счёта,  о  принципах  образования,  записи  и  сравнения  целых  неотрицательных
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми
неотрицательными  числами  в  пределах  миллиона;  узнают,  как  связаны  между  собой
компоненты  и  результаты  арифметических  действий;  научатся  находить  неизвестный
компонент  арифметического  действия  по  известному  компоненту  и  результату  действия;
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные
приёмы  проверки  выполненных  вычислений.  Младшие  школьники  познакомятся  с
калькулятором  и  научатся  пользоваться  им  при  выполнении  некоторых  вычислений,  в
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами  (длина,  площадь,  масса,
вместимость,  время)  и  их  измерением,  с  единицами  измерения  однородных  величин  и
соотношениями между ними.

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя
школьная  практика,  такой  материал  в  начальном  курсе  математики  позволяет  повысить
уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей
между  компонентами  и  результатом  арифметических  действий,  расширяет  основу  для
восприятия  функциональной  зависимости  между  величинами,  обеспечивает  готовность
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выпускников  начальных  классов  к  дальнейшему  освоению  алгебраического  содержания
школьного курса математики.

Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимают
текстовые задачи.  Работа  с  ними в данном курсе  имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того
или  иного  вида  обеспечивают  благоприятные  условия  для  сопоставления,  сравнения,
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения
взаимообратных  задач.  При  таком  подходе  дети  с  самого  начала  приучаются  проводить
анализ  задачи,  устанавливая  связь  между  данными  и  искомым,  и  осознанно  выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании
описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.

Решение  текстовых  задач  связано  с  формированием  целого  ряда  умений:  осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать
по  данному  условию  и  что  нужно  знать  для  ответа  на  вопрос  задачи);  моделировать
представленную  в  тексте  ситуацию;  видеть  различные  способы  решения  задачи  и
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор
каждого  арифметического  действия;  записывать  решение  (сначала  по  действиям,  а  в
дальнейшем  составляя  выражение);  производить  необходимые  вычисления;  устно  давать
полный  ответ  на  вопрос  задачи  и  проверять  правильность  её  решения;  самостоятельно
составлять задачи.

Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детей
воображения,  логического  мышления,  речи.  Решение  задач  укрепляет  связь  обучения  с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у
учащихся  интерес  к  математике  и  усиливает  мотивацию  к  её  изучению.  Сюжетное
содержание  текстовых  задач,  связанное,  как  правило,  с  жизнью  семьи,  класса,  школы,
событиями в стране,  городе или селе,  знакомит детей с разными сторонами окружающей
действительности;  способствует  их  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию:
формирует  чувство  гордости  за  свою  Родину,  уважительное  отношение  к  семейным
ценностям,  бережное  отношение  к  окружающему  миру,  природе,  духовным  ценностям;
развивает  интерес  к  занятиям  в  различных  кружках  и  спортивных  секциях;  формирует
установку на здоровый образ жизни. 

При  решении  текстовых  задач  используется  и  совершенствуется  знание  основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми
задачами  способствует  осознанию  смысла  арифметических  действий  и  математических
отношений,  пониманию  взаимосвязи  между  компонентами  и  результатами  действий,
осознанному использованию действий. 

Программа  включает  рассмотрение  пространственных  отношений  между  объектами,
ознакомление  с  различными  геометрическими  фигурами  и  геометрическими  величинами.
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч,
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы
с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом,
пирамидой.  Изучение  геометрического  содержания  создаёт  условия  для  развития
пространственного  воображения  детей  и  закладывает  фундамент  успешного  изучения
систематического курса геометрии в основной школе.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  совокупности  умений
работать  с  информацией.  Эти  умения  формируются  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочной
деятельности  —  на  факультативных  и  кружковых  занятиях.  Освоение  содержания  курса
связано  не  только  с  поиском,  обработкой,  представлением  новой  информации,  но  и  с
созданием  информационных  объектов:  стенгазет,  книг,  справочников.  Новые
информационные  объекты  создаются  в  основном  в  рамках  проектной  деятельности.
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Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках
знания,  создаёт  условия  для  творческого  развития  детей,  формирования  позитивной
самооценки,  навыков  совместной  деятельности  с  взрослыми  и  сверстниками,  умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы,
вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предметное  содержание  программы  направлено  на  последовательное  формирование  и
отработку  универсальных  учебных  действий,  развитие  логического  и  алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе
классификацию,  анализировать  различные  задачи,  моделировать  процессы  и  ситуации,
отражающие  смысл  арифметических  действий,  а  также  отношения  и  взаимосвязи  между
величинами,  формулировать  выводы,  делать  обобщения,  переносить  освоенные  способы
действий в изменённые условия.

Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей  между
различными  объектами  (соотношение  целого  и  части,  пропорциональные  зависимости
величин,  взаимное  расположение  объектов  в  пространстве  и  др.),  их  обобщение  и
распространение  на  расширенную область  приложений выступают как средство познания
закономерностей,  происходящих  в  природе  и  в  обществе.  Это  стимулирует  развитие
познавательного  интереса  школьников,  стремление  к  постоянному  расширению  знаний,
совершенствованию освоенных способов действий.

Изучение  математики  способствует  развитию  алгоритмического  мышления  младших
школьников.  Программа  предусматривает  формирование  умений  действовать  по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при
решении  учебных  и  практических  задач,  осуществлять  поиск  нужной  информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью.

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический
текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать
вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий,
характеризовать  результаты  своего  учебного  труда  и  свои  достижения  в  изучении  этого
предмета.

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для
формирования  умений  рассуждать,  обосновывать  свою  точку  зрения,  аргументированно
подтверждать  или  опровергать  истинность  высказанного  предположения.  Освоение
математического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической  культуры  и
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений
работать  в  паре  или  в  группе.  Формированию  умений  распределять  роли  и  обязанности,
сотрудничать  и  согласовывать  свои  действия  с  действиями  одноклассников,  оценивать
собственные  действия  и  действия  отдельных  учеников  (пар,  групп)  в  большой  степени
способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для
самостоятельного  поиска  новых  знаний,  для  решения  задач,  возникающих  в  процессе
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.

Математические знания и представления о числах, величинах,
геометрических  фигурах  лежат в  основе  формирования  общей картины мира  и  познания
законов  его  развития.  Именно  эти  знания  и  представления  необходимы  для  целостного
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восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ
искусства. 

Обучение  младших  школьников  математике  на  основе  данной  программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать
поставленные  задачи  математическими  способами,  но  и  описывать  на  языке  математики
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы
действий  и  сами  действия,  делать  выводы  и  обобщения,  доказывать  их  правильность.
Освоение  курса  обеспечивает  развитие  творческих  способностей,  формирует  интерес  к
математическим  знаниям  и  потребность  в  их  расширении,  способствует  продвижению
учащихся начальных классов в познании окружающего мира.

Содержание курса  имеет концентрическое строение,  отражающее последовательное
расширение  области  чисел.  Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для
углубления  формируемых  знаний,  отработки  умений  и  навыков,  для  увеличения  степени
самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих
случаях  доведённых  до  автоматизма  навыков  вычислений,  но  и  доступное  для  младших
школьников  обобщение  учебного  материала,  понимание  общих  принципов  и  законов,
лежащих  в  основе  изучаемых  математических  фактов,  осознание  связей  между
рассматриваемыми явлениями.  Сближенное  во  времени изучение  связанных между собой
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их
в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю.

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч
(34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
-  Развитая  мотивация  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий
подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
-  Способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  находить
средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
-  Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения;  определять  наиболее  эффективные
способы достижения результата.
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- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
-  Использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера,  фиксировать  (записывать)  результаты  измерения  величин  и  анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.
-  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным
понятиям.
-  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
-  Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты посредством учёта  интересов  сторон и
сотрудничества.
-  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
-  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  учебного  предмета
«математика».
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
1)  использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;
2)  овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить  простейшие  алгоритмы,  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические
фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Содержание курса
Числа и величины Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде
суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение

93



величин.  Единицы  измерения  величин:  массы  (грамм,  килограмм,  центнер,  тонна);
вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год,  век).
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия Сложение,  вычитание, умножение и деление. Знаки действий.
Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица
умножения.  Взаимосвязь  арифметических  действий  (сложения  и  вычитания,  сложения  и
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия.  Деление  с  остатком.  Свойства  сложения,  вычитания  и  умножения:
переместительное  и  сочетательное  свойства  сложения  и  умножения,  распределительное
свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения.  Порядок
выполнения  действий  в  числовых  выражениях  со  скобками  и  без  скобок.  Нахождение
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о
порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и
вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное,
двузначное  и  трёхзначное  число.  Способы проверки правильности вычислений (обратные
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка
вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной
переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0),
вычисление  их  значений  при  заданных  значениях  входящих  в  них  букв.  Использование
буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1
∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на
основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и
результатами арифметических действий).
Работа  с  текстовыми  задачами Задача.  Структура  задачи.  Решение  текстовых  задач
арифметическим  способом.  Планирование  хода  решения  задач.  Текстовые  задачи,
раскрывающие  смысл  арифметических  действий  (сложение,  вычитание,  умножение  и
деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».
Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость,
время,  пройденный  путь),  расчёт  стоимости  товара  (цена,  количество,  общая  стоимость
товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество
предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности
события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными
способами.  Представление  текста  задачи  в  виде  рисунка,  схематического  рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные  отношения.  Геометрические  фигуры Взаимное  расположение
предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между,
вверху — внизу, ближе — дальше  и  др.).  Распознавание  и  изображение  геометрических
фигур:  точка,  линия  (прямая,  кривая),  отрезок,  луч,  угол,  ломаная;  многоугольник
(треугольник,  четырёхугольник,  прямоугольник,  квадрат,  пятиугольник  и  т.  д.).  Свойства
сторон  прямоугольника.  Виды  треугольников  по  углам:  прямоугольный,  тупоугольный,
остроугольный.  Виды  треугольников  по  соотношению  длин  сторон:  разносторонний,
равнобедренный (равносторонний).  Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование  чертёжных  инструментов  (линейка,  угольник,  циркуль)  для  выполнения
построений.  Геометрические  формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические  величины Геометрические  величины  и  их  измерение.  Длина.  Единицы
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами
длины.  Перевод  одних  единиц  длины  в  другие.  Измерение  длины  отрезка  и  построение
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отрезка  заданной длины.  Периметр.  Вычисление  периметра  многоугольника,  в  том числе
периметра прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы
площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр,  квадратный  километр).  Точное  и  приближённое  (с  помощью  палетки)  измерение
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Работа  с  информацией Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
таблицы,  столбчатой  диаграммы.  Чтение  и  заполнение  таблиц,  чтение  и  построение
столбчатых  диаграмм.  Интерпретация  данных  таблицы  и  столбчатой  диаграммы.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  числовых
выражений,  геометрических  фигур  и  др.  по  заданному  правилу.  Составление,  запись  и
выполнение  простого  алгоритма  (плана)  поиска  информации.  Построение  простейших
логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …»,
«если …, то …», «все», «каждый» и др.).

2.2.2.7.  Окружающий мир

Пояснительная записка
 Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного

стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего
образования.

Изучение  курса  «Окружающий мир»  в  начальной школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

—  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1)  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2)  осознание  ребёнком  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,

своего места в нём;
3)  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4)  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный

интегративный характер,  соединяет  в  равной мере природоведческие,  обществоведческие,
исторические  знания  и  даёт  обучающемуся  материал  естественных  и  социально-
гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в/его
важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод)  к  осмыслению личного опыта,  позволяя сделать
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так
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и  социальное  благополучие.  Курс  «Окружающий  мир»  представляет  детям  широкую
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных
областей:  физики,  химии,  биологии,  географии,  обществознания,  истории,  литературы  и
других  дисциплин.  В  рамках  же  данного  предмета  благодаря  интеграции  естественно-
научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с
возрастными  особенностями  младшего  школьника  решены  задачи  экологического
образования  и  воспитания,  формирования  системы позитивных национальных ценностей,
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и
общекультурное  единство  российского  общества  как  важнейшее  национальное  достояние
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными
и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную
шкалу,  без  которой  невозможно  формирование  позитивных  целевых  установок
подрастающего  поколения.  Курс  «Окружающий  мир»  помогает  ученику  в  формировании
личностного  восприятия,  эмоционального,  оценочного  отношения  к  миру  природы  и
культуры  в  их  единстве,  воспитывает  нравственно  и  духовно  зрелых,  активных,
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать
в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами  практико-ориентированных  знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся
осмысливать  причинно-следственные  связи  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на
многообразном  материале  природы  и  культуры  родного  края.  Курс  обладает  широкими
возможностями  для  формирования  у  младших  школьников  фундамента  экологической  и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить
наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  соблюдать  правила  поведения  в  мире  природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную
роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-
ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями
духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на
уроках  чтения,  русского  языка  и  математики,  музыки  и  изобразительного  искусства,
технологии  и  физической  культуры,  совместно  с  ними  приучая  детей  к  рационально-
научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.

Общая характеристика курса
Отбор  содержания  курса  «Окружающий  мир»  осуществлён  на  основе  следующих

ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в

социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая
многообразие  природы  и  культуры,  видов  человеческой  деятельности,  стран  и  народов.
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием,
которое  рассматривается  и  как  самостоятельная  ценность,  и  как  условие,  без  которого
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невозможно  существование  человека,  удовлетворение  его  материальных  и  духовных
потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе;
её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-
родой  и  живой,  внутри  живой  природы,  между  природой  и  человеком.  В  частности,
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-
ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение
для  осознания  детьми  единства  природы  и  общества,  целостности  самого  общества,
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в  программу сведений из  области
экономики,  истории,  современной социальной жизни,  которые присутствуют в  программе
каждого класса.

Уважение  к  миру  —  это  своего  рода  формула  нового  отношения  к  окружающему,
основанного  на  признании  самоценности  сущего,  на  включении  в  нравственную  сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному
достоянию народов России и всего человечества.

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит  проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы
и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную  среду.  Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и  общественной
жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера,
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги,
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация
посильной  практической  деятельности  по  охране  среды  и  другие  формы  работы,
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия
могут проводиться  не  только в  классе,  но  и на улице,  в лесу, парке,  музее и т. д.  Очень
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.

В  соответствии  с  названными  ведущими  идеями  особое  значение  при  реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся,  к
которым  относятся:  1)  распознавание  природных  объектов  с  помощью  специально
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических
связей  с  помощью  графических  и  динамических  схем  (моделей);  3)  эколого-этическая
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в
нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической
этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе
и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми,
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации
от взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и

общества.
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•  Культура  как  процесс  и  результат  человеческой  жизнедеятельности  во  всём
многообразии её форм.

•  Наука  как  часть  культуры,  отражающая  человеческое  стремление  к  истине,  к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.

•  Человечество  как  многообразие  народов,  культур,  религий.  в  Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

•  Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению
и жизнеспособности российского общества.

•  Труд  и  творчество  как  отличительные  черты  духовно  и  нравственно  развитой
личности.

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное.

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане
На изучение«Окружающий мир»  в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч

в неделю. Курс рассчитан на 270 ч: в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах —
по 68ч (34 учебные недели в каждом классе).

Результаты изучения курса
Освоение  курса  «Окружающий  мир»  вносит  существенный  вклад  в  достижение

личностных результатов начального образования, а именно:
1)  формирование  основ  российской гражданской идентичности,  чувства  гордости  за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5)  принятие  и  освоение  социальной роли обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в  достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как: 
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1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  познавательных
задач;

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11)  определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

14)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с  учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».

При  изучении  курса  «Окружающий  мир»  достигаются  следующие  предметные
результаты: 

1)  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

3)   осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5)   развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в
окружающем мире.
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Содержание курса
Человек и природа
Природа —  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.  Природные  объекты  и
предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая  природа.  Признаки  предметов  (цвет,
форма,  сравнительные  размеры  и  др.).  Примеры  явлений  природы:  смена  времён  года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество —  это  то,  из  чего  состоят  все  природные  объекты  и  предметы.  Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус
как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,
расположение  на  глобусе  и  карте.  Важнейшие природные объекты своей  страны,  района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,
их  особенности  (на  основе  наблюдений).  Обращение  Земли  вокруг  Солнца  как  причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,
условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности  поверхности  родного  края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные  богатства,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование
человеком.  Водные  богатства  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений). Воздух —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные  породы и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2
—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения,  их  разнообразие.  Части  растения  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).
Условия,  необходимые для жизни растения (свет, тепло,  воздух,  вода).  Наблюдение роста
растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие и  культурные
растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы.
Правила сбора грибов.
Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые для  жизни животных (воздух,  вода,
тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности питания разных
животных  (хищные,  растительноядные,  всеядные).  Размножение  животных  (на  примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес,  луг, водоём —  единство  живой  и  неживой  природы  (солнечный  свет,  воздух,  вода,
почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном сообществе:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края
(2—3 примера на основе наблюдений).
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Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (природные
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека
на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек  —  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние
деятельности  человека  на  природу  (в  том  числе  на  примере  окружающей  местности).
Экологические  проблемы  и  способы  их  решения.  Правила  поведения  в  природе.  Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники,  национальные парки,  их  роль  в  охране  природы.  Красная  книга  России,  её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Всемирное  наследие.  Международная  Красная  книга.  Международные  экологические
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей
в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),  их роль в жизнеде-
ятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.  Измерение  температуры  тела  человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей.  Внимание,  забота,  уважительное  отношение к  людям с
ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек —  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о
вкладе  в  культуру  человечества  традиций  и  религиозных  воззрений  разных  народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных
национальностей,  социальных  групп:  проявление  уважения,  взаимопомощи,  умения
прислушиваться  к  чужому  мнению.  Внутренний  мир  человека:  общее  представление  о
человеческих свойствах и качествах.
Семья —  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.  Взаимоотношения  в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека.  Хозяйство семьи. Родословная. Имена и
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа,  истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный,
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной  помощи.
Правила  взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  культура  поведения  в  школе  и
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика, её  составные  части:  промышленность,  сельское  хозяйство,  строительство,
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный
бюджет.  Экологические  последствия  хозяйственной  деятельности  людей.  Простейшие
экологические прогнозы.  Построение безопасной экономики — одна из  важнейших задач
общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека
и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и
мира.  Профессии  людей.  Личная  ответственность  человека  за  результаты  своего  труда  и
профессиональное мастерство.
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Общественный транспорт.  Транспорт города или села.  Наземный,  воздушный и водный
транспорт.  Правила  пользования  транспортом. Профилактика  безопасного  поведения  на
объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры.*Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного
здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий:
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 
ребёнка. 
________________________________________________________________________________
*При организации учебных занятий по профилактике безопасного поведения на объектах железнодорожного
транспорта  и  инфраструктуры  могут  быть  использованы  информационные  материалы,  разработанные  ОАО
«Российские  железные  дороги»  и  Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  адресу:
http  ://  www  .  apkpro  .  ru  /247.  html
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты  детей,  День  народного  единства,  День  Конституции.  Оформление  плаката  или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия  на  карте, государственная  граница  России.  Москва  —  столица  России.  Святыни
Москвы — святыни  России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,
Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на
карте.
Города  России. Санкт-Петербург:  достопримечательности  (Зимний  дворец,  памятник
Петру I — Медный всадник,  разводные мосты через  Неву и  др.),  города  Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России.
Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные  особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам,
их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных
детских игр народов своего края.
Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных  народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения  из  истории  родного  края.  Святыни  родного  края.  Проведение  дня  памяти
выдающегося земляка.
Родной край — частица России. Родной город (село),  регион (область, край, республика):
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское
государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,
духовно-нравственных  и  культурных  традиций  людей  в  разные  исторические  времена.
Выдающиеся  люди  разных  эпох как  носители  базовых национальных ценностей.  Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного
наследия своего края.
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте,
столица,  главные  достопримечательности.  Бережное  отношение  к  культурному  наследию
человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим  дня школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;  личная  гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 
незнакомыми людьми. 

Правила  безопасного  поведения  в  природе.  Правила  безопасности  при  обращении  с
кошкой и собакой.
Экологическая  безопасность.  Бытовой  фильтр  для  очистки  воды,  его  устройство  и
использование.
Забота  о  здоровье и  безопасности  окружающих  людей  —  нравственный  долг  каждого
человека.

.2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики

Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК. 
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 по всем
предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.

Учебный курс «Основы религиозных культур и  светской этики» представляет собой
единый  комплекс  структурно  и  содержательно  связанных  друг  с  другом  шести  учебных
модулей:
 «Основы православной культуры»;
 «Основы исламской культуры»;
 «Основы буддийской культуры»;
 «Основы иудейской культуры»;
 «Основы мировых религиозных культур»;
 «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль,  являясь  часть  курса,  имеет логическую завершенность  по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя
такой  объем  материала  по  предмету,  который  позволяет  использовать  его  как
самостоятельный учебный компонент.

Изучение курса «Основы религиозных культур  и светской этики»  направлено
на достижение следующих целей: 
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 развитие  представлений  о  значении  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной
жизни личности, семьи, общества; 

 формирование  готовности  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию; 

 знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

 формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о  традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности; 

 осознание  ценности  человеческой  жизни; воспитание  нравственности,  основанной  на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Курс «Основы религиозных культур  и светской этики»  не только готовит учащихся к

освоению  основ  знаний  обществознания,  истории  в  основной  школе,  но  и  способствует
развитию  и  воспитанию  личности,  что  имеет  огромное  значение  для  формирования
гражданской позиции человека,  его умения ориентироваться и действовать в современном
обществе на  основе социального опыта.  Без  него невозможна выработка общероссийской
идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире.
     Анализ  результатов  современного  школьного  обществоведческого  образования
свидетельствует,  что  массовая  школа  не  полностью  обеспечивает  функциональную
грамотность  обучающихся.  Зачастую  овладение  обществоведческим  материалом  у
большинства  учеников  ограничивается  запоминанием  набора  определений  (часто
бессистемно)  и  не  поднимается  до  уровня  умений  строить  причинно-следственные
объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные аргументированные нравственные и
гражданские  оценки  общественных  событий.  Изучение  фактических  и  теоретических
сведений не подкрепляется связью с практикой, с умением переносить обществоведческие
знания и умения на решение проблем в современных жизненных ситуациях.

Очень часто дети знают, как поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно
так,  а  не иначе,  но совершают противоположные поступки и,  анализируя свое поведение,
удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в
мир ученика ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых
установок. Данный курс также помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Делая  попытку  найти  пути  решения  указанных  проблем,  авторы  не  могут  не
учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным
развивающим образованием и требованиями ФГОС. 
     Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития;
принцип комфортности.
     Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности
содержания  образования;  принцип  систематичности;  принцип  смыслового  отношения  к
миру;  принцип  ориентировочной  функции  знаний;  принцип  опоры  на  культуру  как
мировоззрение и как культурный стереотип.
     Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип
управляемого перехода от деятельности в  учебной ситуации к  деятельности в  жизненной
ситуации;  принцип  перехода  от  совместной  учебно-познавательной  деятельности  к
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития);  принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений
творчества.

Место курса в учебном плане
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     Учебный курс «Основы религиозных культур  и светской этики»   изучается в 4-м классе.
Общий  объём  учебного времени  составляет  34  часа.  Особое  место  занимают проекты  и
практические работы. Проекты, практические работы предполагают как совместную, так и
самостоятельную работу обучающихся по созданию несложных моделей.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность  природы основывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни,  на

осознании себя частью природного мира   частью живой и неживой природы. Любовь к
природе  означает,  прежде  всего,  бережное  отношение  к  ней  как  к  среде  обитания  и
выживания  человека,  а  также  переживание  чувства  красоты,  гармонии,  её  совершенства,
сохранение и приумножение её богатства.

Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.

Ценность  истины –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи  как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  культурных  традиций  народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия  человеческой  жизни,
состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как  свободы выбора  человеком своих  мыслей  и  поступков,  но
свободы,  естественно  ограниченной  нормами,  правилами,  законами  общества,  членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.

Ценность  социальной  солидарности  как  признание  прав  и  свобод  человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе
и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена  общества,
народа, представителя страны и государства.

Ценность  патриотизма   одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,
выражающееся в любви к России,  народу, малой родине,  в  осознанном желании служить
Отечеству. 

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества,
для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество  народов  и
уважение к многообразию их культур. 

Результаты освоения учебного курса
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 
 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с  точки зрения общепринятых

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека;
 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;
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 понимать, что за самостоятельно сделанный выбор человек несет ответственность.
Метапредметными результатами изучения курса является:

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;
 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 служат технология проблемного диалога на

этапе  изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных  достижений
(учебных успехов).

Познавательные УУД:
 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;
 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
 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 – понимать и объяснять систему нравственных
ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика.

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;
 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;

 договариваться  с  людьми:  выполняя  различные  роли  в  группе,  сотрудничать  в
совместном решении проблемы (задачи).

 учиться относиться с уважением к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством  формирования  этих  действий  служат  технология  проблемного  диалога

(побуждающий и подводящий диалог),  технология продуктивного чтения,  работа  в малых
группах.

Предметными результатами изучения курса является:
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
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 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике,  о традиционных

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в

становлении российской государственности;
 становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;

 осознание ценности человеческой жизни.

Содержание учебного предмета
Введение.  Этика  –  наука  о  нравственной  жизни  человека. Россия  -  наша  Родина.
Богатство  России.  Малая  Родина.  Россия.  Патриот.  Отечество.  Столица.  Президент.
Государственные символы. Духовные традиции. Этика. Светская этика и её значение в жизни
человека.  Вежливость,  приветливость,  доброжелательность.  Культура  человека.
Нравственные нормы поведения.
Этика  общения. Что  такое  доброта?  Качества  доброго  человека.  Что  такое  чуткость,
тактичность и деликатность? Золотое правило нравственности. Принципы общения. Добро и
зло - главные этические категории. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Связь
между  добрым  словом  и  добрым  поступком.  Каждый  имеет  свою  особенность,
индивидуальность. Правила общения. Что такое дружба?
Этикет. Что такое этикет. История этикета. Правила этикета. Расширение знаний о этикете.
Правила поведения за столом. Правила школьного и домашнего этикета.  Суть требований
этикета в различных жизненных ситуациях. Речь и речка – что в них общего? Что должно
выражать слово? Характеристика нашей речи.
Этика человеческих отношений. Что такое душа, дух, духовность? Что значит – быть 
человеком?
Природа – волшебные двери к добру и доверию. Доброе отношение к окружающему миру.
Род. Родина. Отчизна. Патриотизм
Кто такой хороший человек? Чувство собственного достоинства. Уважение к людям.
Этика отношений в коллективе. Понятие «коллектив». Отношения в классе. Нравственные
установки  в  коллективе.  Как  укрепить  дружеские  отношения  в  классе?  Как  заслужить
уважение  в  классе?  Чуткость,  внимательность,  отзывчивость  по  отношению  к
одноклассникам. Золотое правило этики. Общечеловеческие ценности.
Простые  нравственные  истины. Материальные  потребности.  Духовные  потребности.
Жизнь – наивысшая ценность.  Добро и зло в русских народных сказках.  Добро – основа
продолжения  жизни.  Истина.  Красота.  Сочувствие,  сопереживание,  сострадание.  Понятие
«милосердие».  Нормы  нравственного  поведения  людей.  Понятия  «справедливость»  и
«тактичность» и из роль во взаимодействии людей.
Душа обязана трудиться. Понятие «нравственная установка». Твои нравственные усилия.
Что значит думать и поступать с позиции добра. Дерево мудрости. Как «победить дракона» в
себе? Что значит жить достойно? Понятие «бескорыстие». Понятие «гуманность». Что значат
слова  «понять  и  простить»?  Умение  контролировать  свои  необдуманные  порывы.
Нравственный выбор. Этические правила твоих поступков. Что значит быть терпимым?
Посеешь поступок – пожнешь характер. Общение с одноклассниками: что радует и что
огорчает. Как преодолеть обиду. Человек, приятный в общении - какой он? Азбука поведения
с  людьми.  Привычка  поступать  в  соответствии  с  нравственными  нормами  и  правилами.
Понятия «терпение» и «терпимость». В чем разница между этими понятиями. Терпение – это
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сила  или  слабость  человека?  Сочувствие,  сопереживание,  сострадание,  соболезнование,
соучастие, содействие. Образ жизни неравнодушного человека.
Судьба и Родина едины. Родина, ее связь с семьей, с природой. Понятия «Родина», «семья»,
«цветы».  Понятия  «патриот»,  «гражданин».  Твои  гражданские  обязанности.  Патриот  и
гражданин в твоей семье. Человек, назначение человека, внутренний мир человека, смысл
жизни. Слово, обращённое к себе.

2.2.2.9. Физическая культура

Пояснительная записка
Целью школьного  физического  воспитания  является  формирование  у  учащихся

начальной школы основ  здорового образа  жизни,  развитие  творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной активности

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и

повышения  функциональных  возможностей  жизнеобеспечивающих  систем
организма;

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным  играм,  физическим  упражнениям  и  техническим  действиям  из
базовых видов спорта;

 формирование  общих  представлений  о  физической  культуре,  её  значении  в
жизни  человека,  укреплении  здоровья,  физическом  развитии  и  физической
подготовленности;

 развитие  интереса  к  самостоятельным занятиям  физическими  упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной
школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при
формировании  данной  программы  были  следующие:  демократизация  и  гуманизация
педагогического  процесса,  педагогика  сотрудничества,  деятельностный  подход,
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном рас-
крытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и
гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и
психических  способностей,  изменении  сути  педагогических  отношений,  переходе  от
подчинения к сотрудничеству.

Принцип гуманизации  педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным
опытом  и  уровнем  достижений  школьников,  их  интересами  и  склонностями.  Учителя
обязаны  предоставлять  детям  разноуровневый  по  сложности  и  субъективной  трудности
усвоения материал программы.

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе
возможно  на  основе  педагогики  сотрудничества  —  идеи  совместной  развивающей
деятельности  детей  и  взрослых,  в  процессе  которой  они  связаны  взаимопониманием  и
проникновением  в  духовный  мир  друг  друга,  совместным  желанием  анализа  хода  и
результатов этой деятельности.

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и
спортивной  деятельности,  на  развитие  познавательных  сил  и  творческого  потенциала
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ребёнка.  Это  отход  от  вербальных  методов  и  форм  передачи  готовой  информации,
пассивности  учащихся  на  занятиях  к  активному  усвоению  знаний,  умений  и  навыков,
реализуемых  в  разнообразных  видах  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности.

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и
усилении  мотивации  занятий  физической  культурой  и  спортом,  применении  активных  и
творческих  методов  и  форм  обучения  (проблемные,  исследовательские,  сопряжённого
развития  кондиционных  и  координационных  способностей,  акцентированного  и
всестороннего  развития  координационных  способностей,  методики  программно-
алгоритмического типа, групповые и индивидуальные фор-

мы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком
использовании компьютеров и других новых технических средств.

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической
культуры  учитель  реализует  на  основе  расширения  межпредметных  связей  из  области
разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и
др.

Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная

активность  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые  двигательные  действия,  активно  развиваются  мышление,  творчество  и
самостоятельность. 

Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической  культуре
является  обеспечение  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к  учащимся  с
учетом со стояния здоровья,  пола,  физического развития,  двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего

405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 – 4 классах – 102 ч. 

Результаты освоения курса
В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  данная  рабочая  программа  для  1—4  классов  направлена  на
достижение  учащимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  по
физической культуре.
Личностные результаты

•  активное  включение  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

•  проявление  положительных  качеств  личности  и  управление  своими  эмоциями  в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

•  проявление  дисциплинированности,  трудолюбия  и  упорства  в  достижении
поставленных целей;

•оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка
и общих интересов.
Метапредметные результаты

•  характеристика явления  (действия  и  поступков),  их  объективная  оценка на  основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
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•  обнаружение  ошибок  при  выполнении  учебных  заданий,  отбор  способов  их
исправления;

•  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;

•  организация  самостоятельной  деятельности  с  учётом требований  её  безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

•  планирование  собственной  деятельности,  распределение  нагрузки  и  организация
отдыха в процессе её выполнения;

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и
способов их улучшения;

•видение  красоты  движений,  выделение  и  обоснование  эстетических  признаков  в
движениях и передвижениях человека;

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
•  управление  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  хладнокровие,

сдержанность, рассудительность;
• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта,

использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное),  о  физической  культуре  и  здоровье   как  факторах  успешной  учебы  и
социализации;

•  овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

•  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела
и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).

Содержание курса
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий

физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на  физическое
развитие  и  развитие  физических  качеств.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием
основных  физических  качеств.  Характеристика  основных  физических  качеств:  силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
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Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,  показателей  осанки  и  физических
качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий

по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с  основами акробатики.  Организующие команды и  приемы.  Строевые

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;  перекаты;

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические  комбинации.  Например:  1)  мост  из  положения  лёжа  на  спине,

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая  комбинация.  Например,  из  виса  стоя  присев  толчком двумя  ногами

перемах,  согнув  ноги,  в  вис  сзади  согнувшись,  опускание  назад  в  вис  стоя  и  обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.

Передвижение по гимнастической стенке.  Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание1 Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук
и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.

На  материале  легкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр.

1 При отсутствии необходимых условий в образовательной организации в данном разделе 
изучается только теоретическая часть

111



Футбол:  удар  по неподвижному и катящемуся мячу;  остановка мяча;  ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола.

Общеукрепляющие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких
выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;
выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по-
очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях;
комплексы упражнений, включающие максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и
седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;  передвижение с
резко изменяющимся  направлением и  остановками в  заданной позе;  ходьба  по  гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми
предметами;  преодоление  полос  препятствий,  включающих висы,  упоры,  простые  прыжки,
перелезание через  горку матов;  комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа ласточка на широкой опоре с
фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на
другие;  упражнения  на  расслабление  отдельных мышечных групп;  передвижение  шагом,  бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в
постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его
звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на
локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений
(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы); комплексы упражнений с
постепенным включением в работу основных мышечных групп и с увеличивающимся отягощением;
лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по  гимнастической  стенке  и  наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд
поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки
вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в
парах
На материале лёгкой атлетики

Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на
одной ноге и двух ногах поочерёдно

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе;
ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном
темпе, из разных исходных положений, с поворотами Развитие выносливости: равномерный бег в
режиме  умеренной  интенсивности,  чередующийся  с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой
интенсивности, с ускорением, повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохра-
няющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-
минутный бег.
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по круг/, из разных
исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исход-
ных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных
на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
На материале лыжных гонок

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком
с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах;
скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками
на  лыжах;  подбирание  предметов  во  время  спуска  в  низкой  стойке  Развитие  выносливости:
передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков
в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

 

2.2.2.10. Музыка
Пояснительная записка

Программа  по  предмету  «Музыка»  для  I–IV  классов  общеобразовательных
учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  начального  общего  образования  и  примерными  программами.  При  создании
программы  авторы  учитывали  потребности  современного  российского  общества  и
возрастные  особенности  младших  школьников.  В  программе  нашли  отражение
изменившиеся  социокультурные  условия  деятельности  современных  образовательных
учреждений,  потребности  педагогов-музыкантов  в  обновлении  содержания  и  новые
технологии общего музыкального образования.
Цели программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 
музыки;

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 
духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности;

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение и импровизация).

Задачи программы: 
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 освоение  музыкальных  жанров  –  простых  (песня,  танец,  марш)  и  более  сложных

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 
способностей детей.
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Общая характеристика учебного курса
Содержание  программы  базируется  на  художественно-образном,  нравственно-

эстетическом  постижении  младшими  школьниками  основных  пластов  мирового
музыкального  искусства:  фольклора,  музыки  религиозной  традиции,  произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки.
Приоритетным  в  данной  программе  является  введение  ребенка  в  мир  музыки  через
интонации,  темы  и  образы  русской  музыкальной  культуры  —  «от  родного  порога»,  по
выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов.
Это оказывает позитивное влияние на  формирование семейных ценностей,  составляющих
духовное  и  нравственное  богатство  культуры  и  искусства  народа.  Освоение  образцов
музыкального  фольклора  как  синкретичного  искусства  разных  народов  мира,  в  котором
находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду
людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и
традиций,  изустных  и  письменных  форм  бытования  музыки  как  истоков  творчества
композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется
на  культурологическом подходе,  который дает  возможность  учащимся осваивать  духовно-
нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.

Программа  направлена  на  постижение  закономерностей  возникновения  и  развития
музыкального  искусства  в  его  связях  с  жизнью,  разнообразия  форм  его  проявления  и
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе
проникновения  в  интонационно-временную  природу  музыки,  ее  жанрово-стилистические
особенности.  При  этом  надо  отметить,  что  занятия  музыкой  и  достижение  предметных
результатов  ввиду  специфики  искусства  неотделимы  от  достижения  личностных  и
метапредметных результатов.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство
деятельности  композитора  –  исполнителя  –  слушателя,  «тождество  и  контраст»,
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального
материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру
младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности  разнообразны и направлены на реализацию принципов
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании.  Постижение
одного  и  того  же  музыкального  произведения  подразумевает  различные  формы  общения
ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 

 хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;  пластическое  интонирование  и
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах;

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства

фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях
(речевой,  вокальной,  ритмической,  пластической);  в  рисунках  на  темы  полюбившихся
музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным
спектаклям;  в  составлении  художественных  коллажей,  поэтических  дневников,  программ
концертов;  в  подборе  музыкальных  коллекций  в  домашнюю  фонотеку;  в  создании
рисованных  мультфильмов,  озвученных  знакомой  музыкой,  небольших  литературных
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное
восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении
дают  возможность  овладевать  приемами  сравнения,  анализа,  обобщения,  классификации
различных  явлений  музыкального  искусства,  что  формирует  у  младших  школьников
универсальные учебные действия.
Структуру  программы  составляют  разделы,  в  которых  обозначены  основные
содержательные  линии,  указаны музыкальные  произведения.  Названия  разделов  являются
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I
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классе  носят  пропедевтический,  вводный  характер  и  предполагают  знакомство  детей  с
музыкой  в  широком жизненном контексте.  Творческий  подход учителя  музыки  к  данной
программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности.

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение музыки в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю.

Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч
(34 учебные недели в каждом классе).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Уроки  музыки,  как  и  художественное  образование  в  целом,  предоставляя  детям

возможности  для  культурной  и  творческой  деятельности,  позволяют  сделать  более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование
опыта  эмоционально-образного  восприятия,  начальное  овладение  различными  видами
музыкально-творческой  деятельности,  приобретение  знаний  и  умений,  овладение
универсальными  учебными  действиями,  что  становится  фундаментом  обучения  на
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства
и понимание неразрывной связи музыки и жизни.

Внимание  на  музыкальных  занятиях  акцентируется  на  личностном  развитии,
нравственно-эстетическом воспитании,  формировании  культуры мировосприятия  младших
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку.
Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают,
что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его
духовно-нравственного  становления,  развивает  способность  сопереживать,  встать  на
позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это
способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными
видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга.

Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную  организацию  и
планомерное  формирование  музыкальной  учебной  деятельности,  способствующей
личностному,  коммуникативному,  познавательному  и  социальному  развитию  растущего
человека.  Предмет  «Музыка»,  развивая  умение  учиться,  призван  формировать  у  ребенка
современную картину мира.

Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты

определенные результаты.
Личностные результаты:
         • укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народа;
         • наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии;
         • формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной
сферы в процессе общения с музыкой;
         • приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
         •  развитие мотивов  музыкально-учебной деятельности и  реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
         •  продуктивное  сотрудничество (общение,  взаимодействие)  со  сверстниками при
решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;
          • развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,
понимание и сопереживание,  уважительное отношение к  историко-культурным традициям
других народов.
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Метапредметные результаты:
          • наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
          • ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);
          • овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
          •  применение  знаково-символических  и  речевых  средств  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;
          •  готовность  к  логическим  действиям:  анализ,  сравнение,  синтез,  обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
          • планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
           • участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей;
           •  умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
           • сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
           • сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том числе  на  материале
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
           •умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;
           •использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Содержание курса
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка
в  жизни  человека»,  «Основные  закономерности  музыкального  искусства»,  «Музыкальная
картина мира».

Музыка  в  жизни  человека. Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое  представление  об  основных  образно-эмоциональных  сферах  музыки  и  о
многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.
Музыкальный  и  поэтический  фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,
загадки,  игры-драматизации.  Историческое  прошлое  в  музыкальных  образах.  Народная  и
профессиональная  музыка.  Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  Духовная
музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа
музыкального искусства.  Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Интонация  как
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различие.  Интонация  —  источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие.
Композитор  — исполнитель  — слушатель.  Особенности  музыкальной речи  в  сочинениях
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композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие  музыки  —  сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,
музыкальных  интонаций,  тем,  художественных  образов.  Основные  приёмы  музыкального
развития (повтор и контраст).

Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение  художественно-образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная  картина  мира.  Интонационное  богатство  музыкального  мира.  Общие
представления  о  музыкальной  жизни  страны.  Детские  хоровые  и  инструментальные
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,
симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки:  вокальная,  инструментальная;  сольная,  хоровая,  оркестровая.
Певческие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,  мужской,
смешанный.  Музыкальные  инструменты.  Оркестры:  симфонический,  духовой,  народных
инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.
Многообразие  этнокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Основные виды учебной деятельности школьников
Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по

содержанию,  характеру  и  средствам  музыкальной  выразительности.  Обогащение
музыкально-слуховых  представлений  об  интонационной  природе  музыки  во  всём
многообразии её видов, жанров и форм.

Пение. Самовыражение  ребёнка  в  пении.  Воплощение  музыкальных  образов  при
разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для
передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации.

Музыкально-пластическое  движение. Общее  представление  о  пластических
средствах  выразительности.  Индивидуально-личностное  выражение  образного содержания
музыки  через  пластику.  Коллективные  формы  деятельности  при  создании  музыкально-
пластических композиций. Танцевальные импровизации.

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-
творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-
драматизации. 

2.2.2.11. Изобразительное искусство

Пояснительная записка
        Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие
способностей  и  творческого  потенциала  ребенка,  формирование  эмоционально-образного,
художественного  типа  мышления,  что  является  важным  условием  становления  растущей
личности.  В  этот  период  складывается  система  эстетических  знаний  школьника,
формируются его художественно-практические навыки.
Изучение  изобразительного  искусства   в  начальной  школе   направлено  на  достижение
следующих целей:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
- приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим
образцам народного творчества, классического и современного искусства;
-  реализация  нравственного  потенциала  изобразительного  искусства  как  средства
формирования и развития этических принципов и идеалов
личности;
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- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных
навыков, способности к художественному творчеству;
-  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;
-  овладение  элементарной  художественной  грамотой;  формирование  художественного
кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами.
Основные  задачи:
-  учить  детей  элементарным  основам  реалистического  рисунка,  формировать  навыки
рисования с  натуры, по памяти,  по  представлению,  знакомить с  особенностями работы в
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
-  развивать  у  детей  изобразительные  способности,  художественный  вкус,  творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного,
воспитывать интерес и любовь к искусству.

Место курса в учебном плане
На изучение изобразительного искусства в начальной школе 1 час в неделю. Курс рассчитан
на 135 часов: 33 часа  - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа – во 2 – 4 классах (34
учебные недели в каждом классе) 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство»
Личностные результаты:
          • в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к
окружающему миру (семье. Родине, природе,  людям);  толерантное принятие разнообразия
культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и
способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и
чужих поступков, явлений окружающей жизни;
          • в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному
познанию  мира;  умение  применять  полученные  знания  в  собственной  художественно-
творческой деятельности;
          •  в трудовой сфере — навыки  использования  различных  художественных
материалов  для  работы в  разных техниках  (живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-
прикладное  искусство,  художественное  конструирование);  стремление  использовать
художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
          • умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
          •  желание общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении  содержания  и
выразительных средств произведений искусства;
          •  активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных  материалов  для  освоения  содержания  разных  учебных  предметов
(литература, окружающий мир, родной язык и др.);
          •  обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;
          •  формирование мотивации  и  умений  организовывать  самостоятельную
художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для
реализации художественного замысла.
Предметные результаты:
          •   сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
        •   сформированность  основ  художественной культуры,  в  том числе  на  материале
художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

118



          •  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
          •  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся  на  ИКТ (цифровая  фотография,  видеозапись,  элементы  мультипликации  и
пр.).

Содержание курса
Виды художественной деятельности

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник
и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача
общего  через  единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств
общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  и
обществу. Фотография  и  произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и  различия.
Человек,  мир  природы  в  реальной  жизни:  образ  человека,  природы  в  искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры
народов России).  Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России
(по  выбору).  Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ, Русский  музей,  Эрмитаж)  и
региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  национального,
российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы  работы  с  различными  графическими  материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:  общие  и
характерные черты.
Живопись. Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет  —  основа  языка  живописи.  Выбор
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.
Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного  образа  (пластилин,  глина  —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры.
Художественное  конструирование  и  дизайн. Разнообразие  материалов  для
художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и  др.).
Элементарные  приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
Декоративно-прикладное  искусство. Истоки  декоративно-прикладного  искусства  и  его
роль в жизни человека.  Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение
жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,
сказания,  сказки).  Образ  человека  в  традиционной  культуре.  Представления  народа  о
мужской  и  женской  красоте,  отражённые  в  изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях.
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с
произведениями  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учётом  местных
условий).
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Азбука искусств (обучение основам художественной грамоты). 
Как говорит искусство?

Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:
горизонталь,  вертикаль и диагональ в построении композиции.  Пропорции и перспектива.
Понятия:  линия  горизонта,  ближе  —  больше,  дальше  —  меньше,  загораживания.  Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и
светлое,  спокойное  и  динамичное  и  т.  д.  Композиционный  центр  (зрительный  центр
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой
и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,
человека, животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство  и  контраст  форм.  Простые  геометрические  формы.  Природные  формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы  передачи  объёма.
Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий,
пятен,  цвета.  Роль  ритма  в  эмоциональном звучании  композиции  в  живописи  и  рисунке.
Передача  движения  в  композиции  с  помощью  ритма  элементов.  Особая  роль  ритма  в
декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля  —  наш  общий  дом. Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток,  в  различную  погоду.  Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.
Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т. д.
Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в
произведениях  авторов  —  представителей  разных  культур,  народов,  стран  (например,
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и
др.).
Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,  представляющими  разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека
в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Родина  моя  —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры
народов  России.  Пейзажи  родной  природы.  Единство  декоративного  строя  в  украшении
жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре.  Представления народа о красоте человека (внешней и духовной),  отражённые в
искусстве. Образ защитника Отечества.
Человек  и  человеческие  взаимоотношения. Образ  человека  в  разных  культурах  мира.
Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.
Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
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бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,  удобных  и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,
традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительного  и
декоративно-прикладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в  различных видах  изобразительной,  декоративно-  прикладной и художественно-
конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).
Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,
цветом, объёмом, фактурой.
Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными
навыками лепки и бумагопла- стики.
Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.
Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной
мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых  мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,  подручных  и
природных материалов.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.
. 

2.2.2.12. Технология

Пояснительная записка
     Программа  разработана  на  основе  Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего
образования.
     ХХI  век – век высоких технологий.  Эта формула стала девизом нашего времени.  В
современном  мире  технологические  знания,  технологическая  культура  приобретают  все
большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, начиная с
начальной школы.
     Возможности  предмета  «Технология»  выходят  за  рамки  обеспечения  учащихся
сведениями  о  технико-технологической  картине  мира.  В  начальной  школе  при
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать
опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы
учебной  деятельности  (планирование,  ориентировка  в  задании,  преобразование,  оценка
продукта,  умения  распознавать  и  ставить  задачи,  возникающие  в  контексте  практической
ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.
д.)  предстают  в  наглядном  виде  и  тем  самым  становятся  более  понятными  для  детей.
Технологическая  подготовка  школьника   позволяет  ему  грамотно  выстраивать  свою

121



деятельность  не  только  при   изготовлении  изделий  на  уроках  технологии.  Знание
последовательности  этапов  работы,   четкое  выполнение  алгоритмов,  строгое  следование
правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 
     Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание  не  только  дает  ребенку  представление  о  технологическом  процессе  как
совокупности  применяемых при  изготовлении  какой-либо   продукции процессов,  правил,
навыков,  предъявляемых  к  технической  документации  требований,  но  и  показывает,  как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая  деятельность  на  уроках  технологии  является  средством  общего  развития
ребёнка,  становления  социально  значимых  личностных  качеств,  а  также  формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Цели изучения технологии в начальной школе:

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями;
 освоение продуктивной проектной деятельности;
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям

труда.
Основные задачи курса:
-  духовно-нравственное  развитие  учащихся,  освоение  нравственно-эстетического  и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
-  развитие эмоционально-ценностного отношения   к  социальному миру и  миру природы
через  формирование  позитивного  отношения  к  труду  и  людям  труда,  знакомство  с
современными профессиями;
-  формирование  умения   осуществлять   личностный   выбор  способов  деятельности,
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего
труда;
-  формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
-  развитие  способности  к  равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения  личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 
-  формирование  целостной картины мира  (образа  мира)  на  основе  познания  мира через
осмысление  духовно-психологического  содержания  предметного  мира  и  его  единства  с
миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса
выполнения изделий в проектной деятельности;
-развитие  познавательных мотивов,  инициативности,  любознательности  и  познавательных
интересов   на  основе   связи   трудового  и  технологического  образования   с  жизненным
опытом и системой ценностей ребенка;
-  формирование   мотивации  успеха,  готовности  к  действиям  в  новых  условиях  и
нестандартных ситуациях;
-  гармоничное  развитие  понятийно-логического  и  образно-художественного  мышления  в
процессе реализации проекта; 
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
-  формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и  умений  на
основе  обучения  работе  с  технологической  картой,  строгого  выполнение  технологии
изготовления любых изделий;
-  развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий
и  применять  его  для  решения  учебных  задач),  прогнозирование  (предсказание  будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

122



-  обучение  умению  самостоятельно  оценивать  свое  изделие,  свой  труд,  приобщение  к
пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и
логике проекта;
-  формирование  умения  переносить  освоенные  в  проектной  деятельности  теоретические
знания  о  технологическом  процессе   в  практику  изготовления  изделий   ручного  труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других
школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения
изделия инструменты;
-  формирование  привычки  неукоснительно  соблюдать   технику  безопасности  и  правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
-  формирование  первоначальных  умений   поиска  необходимой  информации  в  словарях,
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, навыков использования компьютера; 
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности
(выслушивать  и   принимать  разные  точки  зрения  и  мнения,  сравнивая  их  со  своей;
распределять  обязанности,  приходить  к  единому  решению  в  процессе  обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного
способа и т.д.); 
-  формирование  потребности  в  общении  и  осмысление  его  значимости  для  достижения
положительного конечного результата;
-  формирование  потребности   в  сотрудничестве,  осмысление  и  соблюдение  правил
взаимодействия  при  групповой  и  парной  работе,  при  общении  с  разными  возрастными
группами.

Общая характеристика курса
Особенностью  программы  является  то,  что  она  обеспечивает  изучение  начального

курса  технологии через  осмысление  младшим школьником деятельности  человека,  осваи-
вающего природу на земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при
этом  рассматривается  как  создатель  духовной  культуры  и  творец  рукотворного  мира
Освоение  содержания  предмета  осуществляется  на  основе  продуктивной  проектной  дея-
тельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в
процессе работы с технологической картой. Названные особенности программы отражены в  ее
структуре. Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и
воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных
сторон. В программе в качестве особых элементов содержания обучения технологии представлены
технологическая карта и проектная деятельность.  На основе технологической карты ученики
знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и
знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности
под  контролем  учителя  -  к  самостоятельному  изготовлению  определенной  «продукции»,
реализации конкретного проекта. 

При выполнении практических работ учащиеся:
 знакомятся  с  рабочими технологическими операциями,  порядком их выполнения  при

изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;
 овладевают  инвариантными  составляющими  (способами  работы)  технологических

операций разметки, раскроя, сборки, отделки;
 знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе;
 знакомятся  со  свойствами  материалов,  инструментами  и  машинами,  помогающими

человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
 осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи, распределяют участников

для решения поставленных задач, составляют план, выбирают средства и способы деятельности,
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оценивают результаты, корректируют деятельность);
 используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность;
 знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком;
 учатся экономно расходовать материалы.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического
развития  детей  младшего  школьного  возраста,  когда  именно  благодаря  самостоятельно
осуществляемой  продуктивной  проектной  деятельности  учащиеся  могут  реализовать  свои
умения,  заслужить  одобрение  и  получить  признание (например,  за  проявленную в работе
добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи,
воплощённой  в  материальном виде).  Проектная  деятельность  и  работа  с  технологическими
картами  формирует  у  учащихся  умения  ставить  и  принимать  задачу,  планировать
последовательность действий и выбирать необходимые средства и  способы их выполнения. В
результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению,
формируются  социально  ценные  практические  умения,  опыт  преобразовательной
деятельности и творчество.

Урок  технологии  обладает  уникальными  возможностями  духовно-нравственного
развития  личности:  освоение  проблемы гармоничной среды обитания  человека  позволяет
школьникам  получить  устойчивые  и  систематические  представления  о  достойном  образе
жизни  в  гармонии  с  окружающим  миром;  воспитанию  духовности  способствует  также
активное  изучение  образов  и  конструкций  природных  объектов,  которые  являются
неисчерпаемым  источником  идей  для  мастера;  ознакомление  с  народными  ремёслами,
изучение народных культурных традиций тоже имеет огромный нравственный смысл.

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми
в  процессе  изучения  других  учебных  предметов:  окружающего  мира,  изобразительного
искусства, математики, русского языка и литературного чтения.

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при
изучении  окружающего  мира.  Это  касается  не  только  работы  с  природными  материалами.
Природные формы лежат в  основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются  в
готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно
из  которых  не  обходится  без  природных  ресурсов.  Деятельность  человека,  созидателя
материальных ценностей  и  творца  среды обитания,  в  программе  рассматривается  в  связи  с
проблемами охраны природы - это способствует формированию экологической культуры детей.
Изучение  этнокультурных  традиций  в  деятельности  человека  также  связано  с  содержанием
предмета «Окружающий мир».

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях
гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительно-
сти, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов
дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.

Программа предусматривает использование математических знаний:  это и работа  с
именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструи-
ровании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание
элементарных алгоритмов деятельности в  проекте.  Освоение правил  работы и преобра-
зования  информации  также  тесно  связано  с  образовательной  областью  «Математика  и
информатика».

В  «Технологии»  естественным  путем  интегрируется  содержание  образовательной
области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми реа-
лизуемых  в  изделии  технических  образов  рассматривается  культурно-исторический
справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты ана-
лизируются,  обсуждаются;  дети  строят  собственные  суждения,  обосновывают их,  фор-
мулируют выводы.
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Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способ-
ствует  целостному  восприятию  ребенком  мира  во  всем  его  многообразии  и  единстве.
Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в
интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для раз-
вития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Учебный  предмет  «Технология»  обеспечивает  реальное  включение  в  образова-
тельный  процесс  различных  структурных  компонентов  личности  (интеллектуального,
эмоционально-эстетического,  духовно-нравственного,  физического)  в  их  единстве,  что
создаёт  условия для гармонизации развития,  сохранения  и  укрепления психического и
физического здоровья подрастающего поколения.

Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан

на 135 часов: 33 часа – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа – во 2 -  4 классах (34
учебные недели в каждом классе)

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, положенными

в основу данной программы,  являются:
–  формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения

учиться,  оптимально  организуя свою деятельность,  как  важнейшего условия дальнейшего
самообразования и самовоспитания; 

–  формирование самосознания младшего школьника как личности:  его уважения к
себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою
точку  зрения,  стремления  к  созидательной  деятельности,  целеустремлённости,
настойчивости  в  достижении  цели,  готовности  к  преодолению  трудностей,  способности
критично оценивать свои действия и поступки;

–  воспитание  ребёнка  как  члена  общества,  во-первых,  разделяющего
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы
нравственности  и  гуманизма,  а  во-вторых,  стремящегося  и  готового  вступать  в
сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении;

–   формирование   самосознания  младшего  школьника  как  гражданина,  основ
гражданской идентичности;

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса
на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой
самореализации;

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и
своему здоровью.

Направленность  образовательного  процесса  на  достижение  указанных  ценностных
ориентиров  обеспечивается  созданием  условий  для  становления   у  учащихся  комплекса
личностных  и  метапредметных  учебных  действий  одновременно  с  формированием
предметных умений. 

Технология  по  своей  сути  является  комплексным  и  интегративным  учебным
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со
всеми предметами начальной школы.

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

125



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; повествование о ходе действий и построении плана
деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях,
формулировании выводов).

Литературное  чтение -  работа  с  текстами  для  создания  образа,  реализуемого  в
изделии.

Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
          •  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества;  становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций;
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
          •  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;
          •  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
          •  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
          • развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;
          • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
          •  развитие этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
          • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
          • формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
          • овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
          • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
          • формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;
          • формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
          • освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
          •  использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
          •  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
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          •  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины и анализировать изображения,  звуки,  готовить свое  выступление и выступать  с
аудио,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;
          •  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;
          •  овладение  логическими действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
          • готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
          •  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;
          • готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
          • овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета (предметной области);
          • овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
          •  умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования, в том числе с учебными моделями, в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета (предметной области);
          •  формирование начального уровня культуры пользования словарями в  системе
универсальных учебных действий.
Предметные результаты:
          • получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда  в  жизни человека  и  общества;  о  мире  профессий и  важности  правильного выбора
профессии;
          •  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
          •  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
          • использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач;
          •  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
          •  приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

Содержание  курса
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 Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.)  разных народов России).  Особенности
тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства  разных  народов,
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других  дидактических  материалов),  её  использование  в  организации  работы.  Контроль  и
корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и  оформление  документации
(целеполагание,  планирование,  выполнение,  рефлексия,  презентация,  оценка).  Система
коллективных,  групповых  и  индивидуальных  проектов.   Культура  межличностных
отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  —  изделия,
которые  могут  быть  использованы  для  оказания  услуг, для  организации  праздников,  для
самообслуживания,  для  использования  в  учебной  деятельности  и  т.  п.  Выполнение
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов
помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор и
замена материалов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,
использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от
назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их  рационального  и  безопасного
использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической  документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание
последовательности практических действий и технологических операций; подбор   и замена
материалов  и  инструментов;  экономная  разметка;  обработка  с  целью  получения  деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений.  Называние,   и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной
обработки  материалов:  разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,
копированием,  с  помощью линейки,  угольника,  циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,
резание  ножницами,  канцелярским  ножом),  формообразование  деталей  (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение
технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).
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Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема  (их
узнавание).  Назначение  линий  чертежа  (контур,  линии  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий
(технических,  бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее  представление).
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и
способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,
конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  образцу,
рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
Практика работы на компьютере
      Информация,  её  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,
переработки информации.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  информации.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление  о  правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,  использование
простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приёмы  поиска  информации:  по
ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных  приёмов  труда  при  работе  на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).
         Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера,
программ Word. 
         Рабочие  программы  учебных предметов  ежегодно  утверждаются  руководителем
образовательной организации (Приложение № 1).

2.2.3. Программы курсов внеурочной деятельности

       План внеурочной деятельности формируется ежегодно с учетом интересов обучающихся
и  возможностей  образовательной  организации,  поэтому  рабочие  программы  курсов
внеурочной  деятельности  ежегодно  утверждаются  руководителем  образовательной
организации (Приложение № 2).
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся

     Образовательная  организация  создаёт  условия  для  реализации  программы  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,  обеспечивая  их  приобщение  к
ценностям  семьи,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них
идентичности  гражданина  России  и  направляя  образовательный  процесс  на  воспитание
ребёнка в  духе любви к  Родине и  уважения к  культурно-историческому наследию своего
народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его
социально ответственного поведения в обществе и в семье.
     Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся  предусматривает  согласование  усилий  многих  социальных  субъектов:
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации.
     Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего  воспитательную,  учебную,
внеучебную,  социально  значимую  деятельность  обучающихся,  основанного  на  системе
духовных  идеалов,  ценностей,  моральных  приоритетов,  реализуемого  в  совместной
социально-педагогической  деятельности  школы,  семьи  и  других  субъектов  общественной
жизни.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени

начального общего образования
     Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления
и  развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,
принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях
многонационального народа Российской Федерации.
     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
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традициях,  внутренней  установке  личности  школьника  поступать  согласно  своей
совести;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего  школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование нравственного смысла учения;
 формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;

 принятие  обучающимся  базовых  национальных  ценностей,  национальных  и
этнических духовных традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение  веры  в  Россию,  свой  народ,  чувства  личной  ответственности  за

Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  других

людей и сопереживания им;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
народов России.

В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях,  гендерных семейных ролях и

уважения к ним;
 знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями

российской семьи.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
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     Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:
          1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности:  любовь к России,  своему народу, своему краю;  служение Отечеству; правовое
государство;  гражданское  общество;  закон и правопорядок;  поликультурный мир;  свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
          2.   Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство;  уважение  к  родителям;  уважение  достоинства  человека,  равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания;  толерантность,  представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
          3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности:  уважение  к  труду;  творчество и  созидание;  стремление  к  познанию и  истине;
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
          4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
          5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности:красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
     Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных
и культурных традиций. 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на

ступени начального общего образования
    Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам и
обязанностям человека:

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

 представления  о  символах  государства  —  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку

межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о

единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и её народов;
 интерес  к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и

своего города;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
 любовь к своей школе, своему городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
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 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к
невыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах,

на природе;
 элементарные  представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к

сверстникам и младшим;
 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на

взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные  представления  о  роли  знаний,  науки,  современного  производства  в

жизни человека и общества;
 первоначальные  навыки  коллективной  работы,  в  том  числе  при  разработке  и

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому

отношению к результатам труда людей.
Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

 развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание
активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование  эстетических  идеалов,  чувства  прекрасного;  умение  видеть  красоту
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природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего
образования

     Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

 получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской  Федерации,
ознакомление  с  государственной  символикой  —  Гербом,  Флагом  Российской
Федерации, гербом и флагом Свердловской области и города Качканара (на плакатах,
картинах, в процессе бесед, чтения книг);

 ознакомление  с  героическими  страницами  истории России,  жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга,
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов);

 ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в
процессе  бесед,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,
праздников, экскурсий);

 знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и
значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых государственным праздникам);

 знакомство  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ,
с  правами  гражданина  (в  процессе  посильного  участия  в  социальных  проектах  и
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);

 участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных
соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими;

 участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомление  с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 участие во внеурочных мероприятиях, направленных на формирование представлений

о  нормах  морально-нравственного  поведения,  игровых  программах,  позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

 ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  школе,  общественных  местах,
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных
часов,  просмотра  учебных  фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в  педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса
и  образовательного  учреждения  —  овладение  навыками  вежливого,  приветливого,
внимательного  отношения  к  сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,
обучение  дружной  игре,  взаимной  поддержке,  участию  в  коллективных  играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
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 посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании  помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

 расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе  проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).

     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
В процессе  проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные
представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:

 участвуют  в  экскурсиях  по  микрорайону,  городу,  во  время  которых  знакомятся  с
различными  видами  труда,  различными  профессиями  в  ходе  экскурсий  на
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;

 узнают  о  профессиях  своих  родителей  (законных  представителей),  участвуют  в
организации и проведении тематических презентаций;

 получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками,  старшими  детьми,  взрослыми  в  учебно-трудовой  деятельности
(посредством  создания  игровых  ситуаций  по  мотивам  различных  профессий,
проведения  внеурочных мероприятий (праздники труда,  ярмарки,  конкурсы,  города
мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий
спектр профессиональной и трудовой деятельности);

 приобретают  опыт  уважительного  и  творческого  отношения  к  учебному  труду
(посредством  презентации  учебных  и  творческих  достижений,  стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде);

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике  (в  рамках  предмета  «Технология»,  участия  в  разработке  и  реализации
различных проектов);

 приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной
деятельности;

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

 усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  о  традициях
этического отношения к природе в культуре народов России,  других стран, нормах
экологической  этики,  об  экологически  грамотном  взаимодействии  человека  с
природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов);

 получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного  непосредственного
взаимодействия с природой,  экологически грамотного поведения в природе (в  ходе
экскурсий, прогулок и туристических походов);

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц
и т. д.);

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы
о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в
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экологической деятельности).

     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  (посредством  встреч  с
представителями  творческих  профессий,  знакомства  с  лучшими  произведениями
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);

 ознакомление  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в системе
экскурсионно-краеведческой  деятельности,  внеклассных  мероприятий,  посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок);

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает  обучающихся  в  пространстве  образовательного  учреждения  и  дома,  в
природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений,
знакомство  с  картинами,  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  фрагментов
художественных фильмов о природе; обучение понимать красоту окружающего мира
через художественные образы;

 обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с  местными
мастерами  прикладного  искусства  (участие  в  беседах  «Красивые  и  некрасивые
поступки»,  «Чем  красивы  люди  вокруг  нас»,  в  беседах  о  прочитанных  книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение
различать  добро  и  зло,  отличать  красивое  от  безобразного,  плохое  от  хорошего,
созидательное от разрушительного);

 получение  первоначального  опыта  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества;

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной  культуры  с  последующим  представлением  своих  впечатлений  и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

 получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды  как  способе  выражения
внутреннего, душевного состояния человека;

 участие в художественном оформлении помещений.

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

     Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  обучающихся  на  ступени  начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй.
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного
уклада  жизни обучающегося.  Таким образом,  важным условием эффективной реализации
задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, таких как дом детского
творчества,  городская  детская  библиотека,  ГОУСО  «Качканарский   центр  социальной
помощи  семьи  и  детям»,  ГУ  «Комплексный  Центр  «Забота»,  молодёжное  движение
«Соболята».
Формы взаимодействия:
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 участие  представителей  общественных  организаций,  объединений  и  молодёжных
движений в проведении отдельных мероприятий в  рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;

 проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-нравственного
развития и воспитания.                

 Таблица № 7
Социальное партнерство учреждения

Проект или
направление

сотрудничества

Партнерские организации
учреждения

Динамика 

Проект «Партнерство 
XXI век»
Хозяйственная 
деятельность

ООО «Ванадий – ремонт» Устойчивое взаимодействие

Проект «Партнерство 
XXI век»
Образовательная 
деятельность

ООО «Ванадий – ремонт» Реализация традиционных 
проектов

Образовательная 
деятельность 

«Альтернатива» Увеличение количества снятых 
фильмов

Спортивная школа «Ритм» Работа секции
Центр «Забота» Организация шефской помощи 

престарелым
 Управление социальной 
защиты
 ДДТ
 Бригантина
 Комитет по делам 
молодежи, культуры и спорта
 ОВД г. Качканара
 Территориальная комиссия 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

Организация лагеря

Здоровьесберегающая
и коррекционная 
деятельность

Детский дом Проведение совместных 
консилиумов и педсоветов

Центр социальной помощи 
семье и детям

Проведения совместных игр, 
собеседований

Обеспечения горячим 
питанием

ООО «Рацион питания» Обеспечение посудой, инвентарем

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется
через  проекты:  «Партнерство  –  21  век»,  «Семья»,  «Патриотическое  воспитание».
Остановимся на них более подробно.

Реализация воспитательного потенциала в рамках программы духовно-нравственного
развития  предполагает  в  первую  очередь  сотрудничество  на  любом  уровне,  будь  это
сотрудничество  обучающихся  и  педагогов,  педагогов  и  родителей  или  сотрудничество  с
социальными  партнерами.  Становится  все  более  очевидным  недооценивать  эту  форму
взаимодействия нельзя. 
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Педагогический  коллектив  школы  плодотворно  работает  по  целевому  проекту
«Партнерство – 21 век». Сотрудничество, как форма взаимодействия может осуществляться
разными  способами,  иметь  разное  содержание  и  разную  степень  взаимосвязи
взаимодействующих  сторон.  Определяющим  фактором  в  партнерстве  может  служить  не
процессуально-содержательные характеристики сотрудничества, а особое ценное отношение,
порождающее и регулирующее процесс взаимодействия и взаимопонимания. 

Задачами  организации  сотрудничества  с  социальными  партнерами  педагогический
коллектив  и  администрация  учреждения  видит  в  том,  что  независимо  от  конкретного
содержания  взаимодействия  оно  становится  сотрудничеством,  если  отношения  сторон
строятся так,  что каждый признает право на достижение собственных целей посредством
взаимосвязанных результативных действий.

Цель: наладить  взаимовыгодные  контакты  с  социальными  партнерами  на  основе
взаимопонимания и взаимодействия.

Задачи: 
 Формирование интереса учащихся к событиям общественной деятельности, к нормам

коллективной жизни;
  Интеграция  личности  ребенка  с  обществом,  достигающаяся  путем  реализации

интересов  детей  и  их  потребностей  в  самосовершенствовании,  самореализации,
саморазвитии;

 Воспитание позитивного отношения к жизнедеятельности человека через проведение
совместных мероприятий;

 Способствование осознанному выбору учащимися будущей профессии.
Содержание:  Заключение  договоров  сотрудничества  с  социальными  партнерами

(шефствующей организацией ООО «Ванадий – ремонт»). 
Планируемый результат:  Позитивные контакты, способствующиедоверию, пониманию

значимости и необходимости проводимой работы. Стремление быть полезными друг другу, в
каких  то  не  было  ситуациях.  Независимо  от  целей  и  средств  с  обеих  сторон  важным
фактором должен стать сам процесс сотрудничества, основанный на построении гуманных и
доверительных отношений между партнерами.
Повышение  педагогической  культуры родителей  (законных  представителей)  обучающихся
осуществляется через проект «Семья»
     Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
     Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования.
     Права  и∙обязанности  родителей  (законных представителей)  в  современных условиях
определены  в  статьях  38,  43  Конституции  Российской  Федерации,  главе  12  Семейного
кодекса  Российской  Федерации,  статьях  17,  18,  19,  52  Закона  Российской  Федерации
«Об∙образовании».
   Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей  (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  образовательного
учреждения  по  духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся,  в
разработке  содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
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 сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей (законных представителей);

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям);

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);

 содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальных
проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.

    В  условиях  кардинальных изменений в  социальной жизни нашей  страны,  перемен в
области  просвещения  проблемы  взаимодействия  семьи  и  школы  являются  особенно
актуальными.  В  сложных  современных  условиях  семье  требуется  систематическая  и
квалифицированная помощь со стороны школы.

В  реализации  целевого  проекта  «Семья» принимают  участие  родители,  дети,
педагогический коллектив школы, администрация.

Целью  проекта  является  создание  открытой  социально-педагогической  системы,
готовой к взаимодействию в воспитании двух институтов – семьи и школы.
Задачи: 

 Привлечение родителей к управлению школой.
 Организация общественно-значимой деятельности родителей и учащихся
 Оказание психолого-педагогической помощи в воспитании 
 Установление связей с правоохранительными   и другими заинтересованными 

органами по охране прав детей и семьи в целом.
 Реализация комплексного подхода к проблеме предупреждения социально опасных 

явлений, профилактика отклонений в поведении детей и подростков.
 работа с родителями ведётся по следующим направлениям:

                Таблица № 8
Формы работы по реализации целевого проекта «Семья»

Направления работы Формы работы
1.Работа классных 
руководителей с 
родителями

день Знаний
неделя семьи
день открытых дверей
родительские собрания и гостиные
составление социального паспорта семей
работа с родительским комитетом.
своевременное выявление  неблагополучных семей, 
родителей употребляющих и вовлекающих в употребление 
наркотиков несовершеннолетних
проведение просветительской работы среди родителей 
(деловые игры, круглые столы, аукционы, семинары)
оформление в классных уголках странички для родителей
«Галерея родителей»

2. Совместная 
деятельность 
родителей и детей

открытые уроки, предметные недели, совместные 
классные часы
творческие отчеты детей перед родителями.
выставки детского и родительского творчества,
совместные мероприятия в рамках Недели семьи

3.Совместная трудовая
деятельность  на  благо

общественно – полезные дела совместно с родителями.
ремонт и оформление кабинетов.
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школы и семьи благоустройство школы

4.Организация 
совместной досуговой 
деятельности

     Организация совместных праздников:
Дни Здоровья
День Матери
организация походов, экскурсий
семейные конкурсы 

5.Работа семьи и 
школы по защите прав 
детей

охрана прав детей
социальная адаптация детей
нравственная адаптация детей
профилактическая работа с семьями и учащимися

Информирование родителей по аспектам: права детей, 
профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и 
асоциального поведения (через родительские собрания, 
лектории, печатную продукцию, демонстрационный материал)

В рамках программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся в школе
реализуется целевой проект «Патриотическое воспитание».
     Патриотическое воспитание является особенно важным для становления подрастающего
поколения и молодых граждан, так как именно здесь закладывается ближайшая перспектива
единства  и  сплоченности  общества,  воспроизводства  и  развития  трудового  и
интеллектуального потенциала страны, стремления к укреплению государства.
     Цель  проекта  «Патриотического  воспитания» –  создание  условий,  развитие  и
укрепление системы  гражданско-патриотического воспитания в МОУ ООШ № 5.
     Задачи:

 воспитание у учащихся патриотизма, гражданского долга перед Родиной;
 воспитание любви к Родине, привитие  уважения к ветеранам ВОВ  и труженикам

тыла, физической подготовки к службе в армии, формирования знаний и уважения к
истории нашей страны;

 совершенствование проведения работы по патриотическому воспитанию, координация
деятельности администрации школы, педколлектива и общественных организаций;

 организация систематической пропаганды патриотических ценностей;
 информационно-методическое  обеспечение  патриотического  воспитания  детей  и

молодежи. 
Данные цели и задачи реализуются через разные формы работы: классные часы, беседы,

библиотечные уроки, конкурсные и спортивные программы.
     Основные направления проекта:
 совершенствование  координации  структур  школы  в  сфере  патриотического
воспитания;
 проведение массовых мероприятий патриотической направленности;
 организация  периодически  действующих  форм  патриотической  пропаганды,
просвещения и воспитания;
 реализация  издательской  деятельности  в  рамках  программ  патриотического
воспитания.
     К месячнику Защитника Отечества оформляется выставка рисунков «Я будущий защитник
Отечества»,  стенды «Твой выбор» о вооруженных силах российской армии,  «Полководцы
России» и «Воинская слава России». Обучающиеся знакомятся с произведениями о войне, о
героях гражданской и Великой Отечественной войны,  с  воинами -  интернационалистами,
сборниками стихов на военную тему. 
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     В  течение  года  для  ребят  организовываются  экскурсии  в  школьный  музей,  где
оформляются выставки, содержащие материалы, отражающие годы Великой Отечественной
войны и участия российской армии в локальных войнах, встречи с воинами ветеранами.
     На уроках музыки учащиеся разучивают песни военной тематики. Принимают участие в
митинге в честь вывода Советских войск из Афганистана, в парке «Строитель».
     С целью пропаганды здорового образа жизни проводится ряд мероприятий на спортивную
тему:  первенство  школы  по  лыжным  гонкам  памяти  первого  директора  Рогулькина  А.И.
ветерана ВОВ и военно-спортивная игра  «Зарничка».
Ежегодно  в  школе  проводится  смотр  строя  и  песни,  где  принимает  участие  вся  школа.
Каждый  класс  отличает  военная  атрибутика  и   песня.  В  течение  года  проводится  цикл
радиопередач,  посвященных Дню  защитника  Отечества  и  дню  Победы,  уроки  Мужества,
шашечный  турнир,  учащиеся  изготавливают  поздравительные  открытки  для ветеранов,
организовывается просмотр видеофильмов на патриотическую тему.
Ожидаемые результаты реализации программы
Выпускник начальной школы:

 обладает достаточными знаниями по истории родного города и Отечества;
 осознаёт многонациональность своей родины;
 осознаёт себя патриотом, любящим свою Родину;
 коммуникативен;
 уважает семейные ценности;
 творческий, инициативный, ответственный член классного и школьного коллектива.

Программа по антикоррупционному воспитанию

Пояснительная записка
Антикоррупционное образование  является целенаправленным процессом обучения и

воспитания  в  интересах  личности,  общества  и  государства,  основанным  на
общеобразовательных  программах,  разработанных  в  рамках  государственных  образова-
тельных  стандартов  и  реализуемых  в  образовательных  учреждениях  для  решения  задач
формирования  антикоррупционного  мировоззрения,  повышения  уровня  правосознания  и
правовой культуры учащихся. Тема противодействия коррупции сегодня является одной из
центральных в Российском обществе и мировом сообществе в целом.

Вопрос  антикоррупционного  воспитания  и  просвещения  обучающихся  в
образовательном  учреждении  представляется  довольно  сложным  и  для  своего  решения
требует целенаправленных усилий специалистов и общественности в целом.
            В содержании школьного образования и, в частности, в образовательной области
«Общественные  дисциплины»  большое  внимание  уделено  развитию  правовой  культуры
личности, которая рассматривается как одно из важнейших условий решения стратегической
политической задачи – превращения России в современное правовое государство. Молодежи
завтра предстоит занять ответственные посты в системе государственных органов власти и
местного самоуправления, общественной жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только
получить  определенные  знания,  но  и  сформировать  негативное  отношение  к  коррупции,
получив  практические  социальные  навыки  и  коммуникационные  умения,  позволяющие
избегать коррупционных практик.
            Новые  образовательные  стандарты  предполагают  формирование  ключевых
компетенций  обучающихся,  таких  как:  личностная,  информационная,  самостоятельная
познавательно-предметная  и  гражданско-правовая.  Данная  программа  направлена  на
формирование антикоррупционного сознания у обучающихся через становление ключевых
компетенций, которые позволят им адекватно социализироваться в современном обществе.
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            Данная программа акцентирует внимание обучающихся на этической стороне
проблемы.  Проблема  нравственного  выбора,  которая  должна  стать  психологическим
новообразованием  выпускника  современной  школы,  является  наиболее  сложной  в
педагогической  практике  (научить  ученика  осознанно  делать  свой  выбор  и  нести
ответственность за него).
            Программа по антикоррупционному воспитанию является междисциплинарной,
интегративной, содержание которой можно раскрыть модульно в рамках учебных дисциплин:
истории,  обществознания,  географии,  литературы  и  других  предметов.  Также  программу
можно  использовать  в  качестве  курса  по  выбору,  факультативов,  цикла  тематических
классных часов, внеклассных мероприятий при проведении предметных недель в школе.
Принципы антикоррупционного образования:
      1.   Преемственность.
      2.   Системность.
      3.   Комплексность.
      4.   Учёт возрастных особенностей.
      5.   Интегрированность в образовательный процесс.
      6.   Связь с компетентностным подходом в образовании:

 способность к критическому восприятию действительности;
 способность адекватно оценить ситуацию;
 способность аргументировано отстоять эту позицию;
 способность эффективно действовать в соответствии со своими убеждениями;
 способность брать на себя ответственность за свои действия.
7.  Партнёрство. Реализация  задач антикоррупционного образования возможна при    

          участии   всех заинтересованных сторон: молодежных организаций, 
          родительской общественности, 
          представителей властных структур и правоохранительных органов.

8.  Превентивность, направленность на  предупреждение любого проявления
          коррупционного поведения и мышления.
  

Актуальность программы
Проблемы образования тесно связаны с проблемами  общественного развития. Важная

роль в становлении  личности отводится школе. Воспитание неприятия молодым поколением
коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями современного правового
государства,  –  важнейшая  задача  школы.  Уровень  образования  населения,  его  правовой
культуры – это не только престиж страны, но и вопрос национальной безопасности.         

Отсутствие  целенаправленной  системы  мер  по  противодействию  этому  негативному
явлению  приводит  к  укоренению  этого  страшного  социального  недуга.  Особенность
современной  ситуации  заключается  в  том,  что  коррупционное  поведение  не  только
сохраняется, но и перестает быть постыдным. К сожалению, в обществе бытует, а нередко и
насаждается  мнение,  что бороться с  коррупцией бессмысленно,   а  простой гражданин не
имеет возможности  противостоять ее проявлениям.

Следует  отметить  отсутствие  в  действующих  образовательных  стандартах  таких
понятий  и  вопросов,  как  «коррупция»,   «меры  противодействия  коррупции»  и   поэтому
разработка  системы  заданий,  проектирование  и  описание  различных  форм
антикоррупционного  просвещения  школьников  (практикумы,  игры,  интернет-уроки,
дискуссии и т. п.) может стать инновационным направлением в методической деятельности
педагога.  Школа  нуждается  в  педагогически  обработанном  материале,  побуждающем
учеников к формированию собственной системы ценностей. 

На  школьных  уроках  важно  рассмотреть  коррупцию  как  явление  социально-
историческое, социально-экономическое, правовое; осветить исторический аспект проблемы.
Через выявление причин возникновения этого феномена и понимание вреда, причиняемого
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им  всему  обществу,  необходимо  целенаправленно  формировать  негативное  отношение  к
коррупции  (так  же  как  к  наркомании,  алкоголизму  и  т.  д.),  развивать  навыки
антикоррупционного поведения.  

Программа  позволяет  детализировать  отдельные  направления  работы  по
противодействию  коррупции,   создать   условия  для  формирования  антикоррупционного
мировоззрения обучающихся и активной гражданской позиции (комплексность).
  В  свете  современных  требований  в  рамках  гражданского  образования  необходимо
осуществлять  систематическую  работу  по  формированию  антикоррупционного  сознания
обучающихся.
Цель программы:
    Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся.
Воспитывать  ценностные  установки  и  развивать  способности,  необходимые  для
формирования у учащихся гражданской позиции относительно коррупции. 
 Задачи программы:

 Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся.
 Обеспечить  получение  обучающимися   знаний  о  сущности  коррупции,  ее

общественной опасности.
 Способствовать  формированию  у  обучающихся  навыков  антикоррупционного

поведения, нетерпимости к проявлениям  коррупции в повседневной жизни.
 Создание условий для совместной деятельности школы и представителей социума по

вопросам  антикоррупционного  воспитания обучающихся.
 Основные направления:

 Антикоррупционное образование и антикоррупционная пропаганда;
 Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности образовательного

учреждения, укрепление связей школы с гражданским обществом;
 Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному

просвещению, антикоррупционной пропаганде;
 Перечень мероприятий:

 Организация  информационно-методической  деятельности   по  антикоррупционному
образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной пропаганде;

 Образовательная  деятельность  антикоррупционной  направленности  через  изучение
соответствующих тем в рамках преподавания различных учебных предметов.

 Совершенствование   сайта  образовательного  учреждения  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  в  целях  обеспечения  информационной
открытости образовательной деятельности.

 Проведение  акций,  диспутов,  бесед,  тематических  классных  часов,  встреч  с
представителями  правоохранительных  органов,  родительских  собраний,  дней
открытых  дверей,  других  мероприятий,  направленных  на  формирование
антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

   Каждый учитель  в  процессе  реализации программы вправе  использовать  собственный
подход  к  структурированию  учебного  материала,  определять  последовательность  его
изучения и пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и
социализации обучающихся.

Планируемые образовательные результаты реализации программы:
По итогам реализации данной программы у обучающихся должны быть сформированы

следующие ключевые компетентности:
 информационная  компетентность  (умение  работать  с  информацией,  с  ресурсами

Internet,  владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение проявлять
активность в обсуждении различных вопросов, установление новых коммуникативных
связей и приобретение навыков общения и взаимодействия друг с другом); 
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 личностная  компетентность  (самооценка,  умение  оценить свои  ресурсы,
стрессоустойчивость, принятие решений, умение сделать выбор);

 гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов,  умение
применить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль); 

 самостоятельная  познавательно-предметная  компетентность  (умение  видеть
проблемы,  задавать  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определение  понятиям,
классифицировать наблюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и
умозаключения, структурировать материал и работать с текстом);

 культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание игр); 
 решение  проблем  (умение  сказать  «Нет»,  умение  сделать свой  выбор  и

аргументировать его).
     Критерии реализации задач:

1. Уровень  освоения  обучающимися  содержания  курса,  т.  е.  содержания  основных
изучаемых  вопросов:  терминов,  понятий,  явлений  (выявляется  с  помощью
контрольных вопросов, тестов, викторин, кроссвордов).

2. Устойчивость интереса обучающихся к предмету
 сохранность контингента (количество обучающихся на начало реализации программы

– на окончание (так как данная программа реализуется в форме факультатива));
 наличие положительных мотивов посещения занятий (знания, которые обучающиеся

получают на занятиях,  они могут применить  в повседневной жизни)  выявляется  с
помощью интервью, бесед, опросов, в ходе рефлексии.

3. Уровень творческой активности детей
 выявление позиции (участие обучающихся в играх, диспутах, беседах) 
 выявление отношения,  интересов обучающихся в различных видах деятельности (к

заданиям, которые предлагает учитель). 
4. Творческие  достижения  детей  (написание  эссе,  создание  коллажей,  выполнение

проекта). 
5. Воспитательные  результаты  (характер  отношений  между педагогом,  детьми,

каждым  отдельным  членом  коллектива  (дружелюбие,  взаимопонимание,  работа  в
парах, коллективное выполнение заданий). 

      Порядок мониторинга  хода и результатов реализации:
 Внутренний мониторинг проводит администрация.
 Результаты  реализации  программы  обсуждаются  в  конце  учебного  года  на

педагогическом совете.
      Задачи антикоррупционного воспитания:

 дать  общее  представление  о  сущности  коррупции,  ее  формах,  особенностях
проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и
вредных последствиях этого явления;

 научиться распознавать коррупцию;
 сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального

явления с опорой на принцип историзма;
 сформировать комплекс знаний о ситуациях коррупции для формирования стандартов

поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами;
 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;
 формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;
 продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;
 воспитать  в  учащихся  ценностные  установки  (уважение  к  демократическим

ценностям; 
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 неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за
действие,  поступок;  постоянное  усовершенствование  личной,  социальной,
познавательной и культурной компетентности и т.п.);

 способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, передавать
информацию  и  распоряжаться  ею;  критически  мыслить  и  решать  проблемы;
рационально  планировать  и  организовывать  деятельность,  брать  на  себя
ответственность за свои действия; общаться и сотрудничать,  конструктивно решать
расхождения и конфликты.

Пути формирования  антикоррупционного сознания школьников:
 использование  в  качестве  положительного  примера   отсутствие  случаев

коррупционного  поведения  при  проведении  тренировочного  тестирования,  ГИА,
олимпиад.

 антикоррупционное  просвещение:  изложение  сущности  феномена  коррупции  как
преступного действия на уроках истории и обществознания;

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия
педагогов и учащихся;

 педагогическая  деятельность  по  формированию  у   учащихся  антикоррупционного
мировоззрения.

         Работу по формированию антикоррупционного сознания школьников планируется
проводить  на  всех  ступенях  школьного  образования  с  учетом  возрастных  особенностей
учащихся.   

Система  работы по формированию антикоррупционного мировоззрения
младших школьников

Учебными  предметами,  содержание  которых  прямо  или  косвенно  влияет  на
осмысление  младшими  школьниками  различных  социальных  явлений   (в  том  числе  и
связанных с такими понятиями, как  польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с теми
терминами,  которые  в  современном  обществе  ассоциируются  с  коррупцией),  являются
литературное чтение и окружающий мир. Ряд слов, значение которых может быть освоено
через жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок,
услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие.

Например,  программа по литературному чтению  в начальной школе разработана в
контексте  формирования  нравственных  ценностей  на  основе  изучения
высокохудожественных  произведений  литературы.  Таким  образом,  сам  предмет
«литературное чтение» имеет большое значение в решении задач воспитательного характера,
в  том числе и  антикоррупционного воспитания в  начальной школе.  Литература как часть
культурного  наследия  знакомит  с  нравственно-эстетическими  ценностями  своего  народа,
способствует  формированию  личностных  качеств,  соответствующих  национальным  и
общечеловеческим образцам. Освоению читателями – младшими школьниками нравственных
ценностей  способствуют  произведения,  изучаемые  на  уроках  литературного  чтения  в
различных  учебно-методических  комплектах,  а   также  система  вопросов  и  заданий
(методический  аппарат  учебников),  обращенный  к  жизненному  опыту  ребенка,  к  его
проблемам. Кроме того, изучение художественных произведений происходит и во внеурочной
деятельности  в  рамках  предмета  «Литературное  чтение:  проектная  деятельность,  кружки
«познавательное чтение», «открываем мир литературы – мир искусства» и т. д.

В течение первого года обучения учащиеся получают нравственные представления о
доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении друг к другу
и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости.
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В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к
родному краю,  малой родине,  об  ответственности  за  родных и  близких,  о  сердечности и
совестливости.

В течение третьего года обучения учащиеся получают нравственные представления об
ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите родине, талантливости и
щедрости русского человека.

В течение четвертого года обучения учащиеся получают нравственные представления
о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто поверил тебе, о
понятии вины человека. 

Таблица № 9
Перечень литературных произведений, изучаемых в начальной школе, для

использования в качестве антикоррупционного просвещения.

Нравственные
представления

и качества

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Гуманизм, 
человечность, 
великодушие, 
сердечность, 
добродушие

Ю.Ермолаева 
«Лучший друг»,
 А. Барто «Вот так
защитник»

Н.Артюхова 
«Большая береза», 
В.Берестов 
«Бабушка Катя», 
Б.Житков 
«Храбрый утенок»,
В.Драгунский 
«Надо иметь 
чувство юмора»

Русские 
народные 
сказки 
«Сивка - бурка»,
«Хаврошечка», 
К.Паустовский 
«Заячьи лапы»

В.Гаршин 
«Сказка о жабе и 
розе», 
К.Паустовский 
«Корзина с 
шишками»,
Д.Мамин – 
Сибиряк 
«Приемыш», 
А.Пушкин 
«Сказка о 
мертвой царевне 
и семи 
богатырях»

Долг, 
ответственност
ь

С. Михалков 
«Важный совет», 
Д.Тихомиров 
«Мальчики и 
лягушки», 
«Находка»

Русские народные 
сказки 
«Гуси - лебеди», 
«Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка», 
Л.Толстой «Акула»,
«Прыжок»

К. Паустовский 
«Растрепанный 
воробей»

П.Ершов «Конек 
- горбунок», 
Жития,
Былины

Совесть, 
совестливость

М. Пляцковский 
«Помощник», 
В.Осеева «Собака 
яростно лаяла»

Л.Толстой 
«Филиппок», 
«Старый дед и 
внук», Н.Артюхова 
«Большая береза»

А. Куприн 
«Слон», 
М.Пришвин 
«Моя Родина», 
В.Белов 
«Малька 
провинилась», 
А.Платонов 
«Цветок на 
земле», «Еще 
мама», 
Б.Житков «Про 
обезьяну»

С. Аксаков 
«Аленький 
цветочек», 
Б.Житков 
«Как я ловил 
человечков», 
А.Чехов 
«Мальчики»
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Таблица №10
Ключевые понятия, формируемые антикоррупционным воспитанием

Ключевые
понятия

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Семья, общество
Этикет
Внутренний мир
нравственность

Как живет семья? Наша
дружная
семья
Родословная
Правила
вежливости

Человек
Общество 

Чистота,
раздельный  сбор
мусора,  защита
окружающей
среды, поступок
Экология
Природное  и
культурное
наследие

Откуда берется и
куда  девается
мусор?  Откуда  в
снежках грязь?
Почему мы часто
слышим  слово
«экология»?

Красная
книга
Будь природе
другом!

Что  такое
экология
Экологическая
безопасность
Экономика  и
экология

Мир  глазами
эколога
Сокровища  Земли
под  охраной
человечества

Профессии Когда  мы станем
взрослыми?

Все
профессии
важны

Родина,
федерация,
народы
Права  человека,
закон,
Конституция

Наша  страна  -
Россия

Родная
страна
Город и село

Наш край
Основной  закон
России  и  права
человека
Мы  –  граждане
России
Государственные
символы

Отрасли
экономики
Потребности
Товары, услуги
Наука
Деньги, бюджет

Что  такое
экономика

Для  чего  нужна
экономика
Природные
богатства  и  труд
людей  –  основа
экономики
Что такое деньги
Государственный
бюджет

Таблица № 11
Перечень планируемых воспитательных мероприятий на формирование

антикоррупционных установок личности

№
п.п
.

Наименование мероприятия

1 Оформление стенда « Что надо знать о коррупции»
2 Игра «Я, ты, он, она – вместе школьная  страна!»  (3-9 классы)
3 9 декабря – международный  день борьбы с коррупцией:

Конкурс рисунков «Посмотрим на себя со стороны»  (2-7 классы)
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4 Урок России  «Я – гражданин свой страны», «Мы все разные, но у нас равные права»
(1-9 классы)

5

Беседы на классных часах:
1-4 классы 
 «Устав школы»
«Правила жизни класса»
Урок Мира
«О правах и обязанностях»

148



2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни

     Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа
жизни  обучающихся  -  это  комплексная  программа  формирования  знаний,  установок,
личностных  ориентиров  и  норм  поведения,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
физического  и  психического  здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,
способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребенка,  достижению
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования.
     Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни   обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования;
 СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного  процесса»  (Постановление  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189);

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

 Об  организации  обучения   в  первом  классе  четырехлетней  начальной  школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

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

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО
РФ и НИИ гигиены и  охраны здоровья  детей  и  подростков  РАМ № 199/13 от
28.03.2002);

Программа  формирования  экологических  ценностей,  здоровья  и  здорового  образа
жизни  на  ступени  начального  общего  образования  разработана  с  учётом  факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей. Программа обеспечивает:

 формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;

 пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового  образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной
деятельности и общения;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культуры и спортом;

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная

двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);

 становление  умений  противостоять  вовлечению  в  табакокурение,  употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
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 формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе  использования
навыков личной гигиены;

 формирование  основ  здоровьесберегающей  учебной  культуры:  умений
организовывать  успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьеобеспечивающие
условия,  выбирая  адекватные  средства  и  приемы  выполнения  заданий  с  учетом
индивидуальных особенностей;

 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших
умений поведения в экстремальных(чрезвычайных) ситуациях.

Цель программы:
1. создать условия для осмысления сущности и осознанного выбора здорового образа

жизни обучающимися.
2. создать  ситуации  успеха  в  решении  вопросов  нравственного  и  физического

совершенствования обучающихся

Задачи программы:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 сформировать представления об основах экологической культуре;
 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить  обучающихся  осознанно  выбирать  поступки,  поведение,  позволяющие

сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
 сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его  режиме,

структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и

отдыха,  двигательной активности,  научить  ребёнка составлять,  анализировать  и
контролировать свой режим дня;

 дать  представление  с  учётом  принципа  информационной  безопасности  о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать  представление  об  основных  компонентах  культуры  здоровья  и

здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья,  в том числе связанным с особенностями роста и
развития.

2.4.1. Направления реализации программы
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения
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     В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
     В школе работает столовая, позволяющая организовывать двухразовое горячее питание в
урочное время.   
     В  школе  работает  оснащенный  спортивный  зал,  имеется  спортивная  площадка,
оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
     В школе работает медицинский кабинеты, оборудованный процедурным помещением. 
     Эффективное  функционирование  созданной  здоровьсберегающей  инфраструктуры  в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:

- педагог-психолог;
- медицинская сестра,
- учитель физической культуры.

     Использование возможностей УМК в образовательном процессе
     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК.  
     Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни.  С  этой  целью  предусмотрены  соответствующие  разделы  и  темы.  Их  содержание
направлено  на  обсуждение  с  детьми   проблем,  связанных  с  безопасностью  жизни,
укреплением собственного физического,  нравственного и   духовного здоровья,  активным
отдыхом.
В курсе  «Окружающий мир» —  это разделы:  «Здоровье  и  безопасность»,  «Мы и наше
здоровье»,  «Наша безопасность»,  «Как  устроен  мир»,  «Путешествия»  (и  учебный проект
«Путешествуем без  опасности»),  «Чему учит  экономика»  и  др.  и  темы:  «Что вокруг  нас
может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно  соблюдать  правила  безопасности?»,  «Почему  на  корабле  и  в  самолете  нужно
соблюдать правила безопасности?».
     При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
     Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  
     В  курсе  «Технология» при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного
передвижения  по  улицам  и  дорогам  знаки  дорожного  движения,  а  также  таблица  с
важнейшими  номерами  телефонов,  которые  могут  потребоваться  ребенку  в  критической
ситуации. 
     В  курсе  «Английский  язык» в  учебниках  содержится  достаточное  количество
информации,  направленной  на  воспитание  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,
здоровью близких  и  окружающих  людей,  на  развитие  интереса  к  прогулкам на  природе,
подвижным  играм,  участию  в  спортивных  соревнованиях.  Учащиеся  приобретают
первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры,  знакомятся  с  понятием
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 
     В  курсе  «Физическая  культура» весь  материал  учебника  (1-4  кл.)  способствует
выработке  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни.  На  это  ориентированы  все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня,  личной гигиены, закаливания,  приема пищи и питательных веществ,  воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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     Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов окружающему миру.
     Задача  формирования  бережного,  уважительного,  сознательного  отношения  к
материальным и духовным ценностям  решается  средствами всей  системы учебников,   в
течение всего учебно-воспитательного процесса.

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
     Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности  достигается  благодаря  систематической  работы  педагогического  коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального
чередования труда и отдыха. 
     Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и
требований  к  организации  и  объёму  учебной  и  внеучебной  нагрузки.  Информация  о
допустимой  учебной  нагрузке  в  школе  и  дома,  об  объеме  домашних  заданий  является
предметом обсуждения на родительских собраниях с родителями обучающихся, на классных
часах и в индивидуальных беседах с обучающимися.
 В систему внутришкольного контроля включены мероприятия по предупреждению учебной
перегрузки  обучающихся.  Осуществляется  контроль  следующих  составляющих  учебно-
воспитательного процесса:  объем домашних заданий,  соблюдение ступенчатого подхода в
увеличении нагрузки в 1-ом классе, соответствие методов и форм обучения. 
     В  учебном процессе  педагоги  применяют методы и  методики обучения,  адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-
методический  комплекс  содержит  материал  для  регулярного  проведения   учеником
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате
работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения
в том или ином классе  начальной школы.  Система заданий направленных на самооценку
результатов  собственных  достижений,  их  сравнение  с  предыдущими  результатами,  на
осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной
самооценки,  личностной  заинтересованности  в  приобретении,  расширении  знаний  и
способов  действий.  Содержание  учебников  обеспечивает  возможность  понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных
идеалов  и  нравственных  норм.  Достижению  указанных  личностных  результатов
способствует  тесная  связь  изучаемого  материала  с  повседневной  жизнью  ребенка,  с
реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и
семейных  праздниках  и  знаменательных  датах.  Особую  актуальность  имеет  учебный
материал,   связанный  с  проблемой  безопасного  поведения  ребенка  в  природном  и
социальном окружении.
     В  школе строго соблюдаются все  требования к  использованию технических  средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
     Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности, психологические и
возрастные особенности младших школьников,  различные учебные возможности детей.  В
этой связи для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных
линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки,  которые  сопровождаются  красочными  иллюстрациями,  способствующими
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного
возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к
учебной.
Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система  физкультурно-оздоровительной  работы  в  школе  направлена  на  обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
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развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:

 полноценную и  эффективную работу с  обучающимися  всех  групп  здоровья  (на
уроках физкультуры, в секциях);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий  активно-двигательного  характера  на  ступени  начального  общего
образования;

 организацию динамической паузы;
 организацию  физкультминуток  на  уроках,  способствующих  эмоциональной

разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,

соревнований, весёлых стартов, походов и т. п.).

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
     Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны  и  укрепления  здоровья  детей  направлена  на  повышение  их  уровня  знаний  и
включает:
1. Лекции на родительских собраниях: 

 «Рациональное питание учащихся начальных классов»;
 «Профилактика инфекционных и вирусных заболеваний»;
 «Польза вакцинации детей и подростков».

2. Беседы школьного врача с родителям  на классных родительских собраниях.
3. Привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
4. Создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 
Работа с педагогическим коллективом
1. Систематический медицинский осмотр и диспансеризация сотрудников.
2. Лекции  школьного  врача  и  школьного  педагога  –  психолога  для  педагогических

работников 
Работа с учащимися
1. Медицинское сопровождение обучающихся:

 ежегодная диспансеризация  обучающихся;
 беседы школьного врача с обучающимися школы о личной гигиене и профилактике

различных заболеваний;
 вакцинация (с согласия родителей) 

2. Педагогическое сопровождение обучающихся:
 валеологическое,  экологическое  просвещение  обучающихся  на  уроках

окружающего мира;
 дни здоровья;
 игровые программы;
 тематические классные часы;
 уроки  физической  культуры  для  обучающихся  2-4  классов  в  третьей  четверти

проходят на базе бассейна Дворца Спорта.
3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся:

 коррекционная работа с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимися по образовательной программе для детей с задержкой 
психического развития;
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 работа логопеда.

      Таблица № 12
Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, внедрение

здоровьесберегающих технологий

Организация
учебного
процесса

Внеурочна
я

деятельнос
ть

Материально-
техническая

база

Организация
питания

учащихся

Обеспечени
е

безопаснос
ти жизни и
здоровья
учащихся

Формировани
е

экологическо
й культуры

 Рациональное
расписание
уроков.
 Физкультмину
тки.
 Рациональная
учебная нагрузка.
 Учёт
возрастных
особенностей
учащихся.
 Использовани
е
здоровьесберегаю
щих  технологий
во  время
учебного
процесса.

 Прогулки
 Подвижн
ые игры 
 Динамиче
ские паузы
 Спортивн
ые 
соревнования
и весёлые 
старты
 Учёт 
возрастных 
особенностей
учащихся во 
внеурочной 
деятельности
.

 Наличие 
современно 
оборудованного 
медицинского и 
процедурного 
кабинетов.
 Наличие 
спортивного 
зала.
 Наличие 
спортивной 
площадки.
 Контроль 
освещения в 
классных 
помещениях.
 Наличие 
мебели в 
кабинетах 
начальной 
школы, 
регулирующеся 
в зависимости от
роста 
обучающегося

 Наличие 
базовой столовой
с оборудованием, 
отвечающим 
современным 
требованиям.
 Обеспечение 
обучающихся 
двухразовым 
горячим 
питанием.
 График 
посещения 
школьной 
столовой.
 Наличие 
рационального 
меню для 
учащихся.
 Работа 
общешкольного 
родительского 
комитета  по 
питанию

 Организац
ия дежурства 
учителей, для 
обеспечения 
безопасности 
учащихся.
 Осуществ-
ление режима
проветривани
я классных 
помещений.
 Строгое 
соблюдение 
всех 
требований 
безопасности 
при 
использовани
и 
технических 
средств 
обучения.

 Проведение 
экскурсий на 
уроках труда, 
ИЗО, 
технологии.
 Проведение 
тематических 
классных часов.
 Осуществле
ние 
тематического
рисования по 
ИЗО.
 Проведение 
классных 
праздников, 
например, 
«Белая берёза – 
символ России»
 Организация 
и проведение 
ежегодной 
экологической 
игры для 
младших 
школьников 
«Экоколобок»

2.4.2.  Критерии оценки эффективности реализации программы и деятельности
образовательного учреждения

     Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур,  предусматривающих  выявление:  динамики  сезонных  заболеваний;  динамики
школьного травматизма; утомляемости и адаптации обучающихся. 
     Развиваемые  у  обучающихся  в  образовательном  процессе  компетенции  в  области
здоровьсбережения  выявляются  в  процессе  урочной и внеурочной работы:  на  уроках  -  в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной
деятельности  -  в  процессе  реализации  дополнительных  программ  оздоровительной
направленности.

Мониторинг образовательного процесса
     В  мониторинг  образовательного  процесса,  на  основе  которого  строится  работа  по
здоровьесбережению входят: 
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1.  контроль  за  соблюдением  режима  школьных  занятий  (продолжительностью  урока,
перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.); 
2.  контроль  за  правильной  организацией  урока  (его  построением  с  учетом  динамики
работоспособности школьников, рационального использования ТСО, компьютерной техники;
постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.); 
3. контроль за выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, температурным
режимами, цветовым оформлением кабинетов и пособий);
4.  контроль состояния воздуха и питьевого режима учащихся; правильный подбор мебели,
сменной обуви).

Универсальные  компетенции,  формирующиеся  у  обучающихся  в  процессе  освоения
содержания программы ЗОЖ:

 умение  организовывать  собственную  жизнедеятельность  для  достижения  полного
благополучия; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками
и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как
социокультурного феномена;

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально
яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностные результаты изучения программы:
 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;
 проявление у детей:
- позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных 
ситуациях риска нарушения здоровья;
- дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 
здоровья окружающих людей;
- оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям
в сохранении и укреплении их здоровья.

Метапредметные результаты изучения программ:
 давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;
 защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям;
 планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую)

с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 
совершенствования;

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях человека;

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 
совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.

Ожидаемые результаты реализации программы

Выпускник начальной школы
 обладает достаточной информацией о здоровье и здоровом образе жизни человека;
 самостоятелен в выполнении правил личной гигиены;
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 умеет правильно оценить состояние своего здоровья;
 признаёт личную ответственность за свои действия в природе.

Для  обеспечения  сохранения  здоровья  субъектов  образовательного  процесса  и
формирования  безопасного  образа  жизни  в  рамках  программы  «Формирование
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся» в МОУ ООШ
№  5  разработана  программа«Здоровье»,  систематизирована  работа  по  профилактике
правонарушений, безнадзорности и семейного неблагополучия и реализуется целевой проект
«Школьные каникулы».

Целевой проект «Школьные каникулы»
Цель проекта: организация социальной активности,  интересной досуговой деятельности,
постоянного сотрудничества и взаимопомощи в период школьных каникул.
Задачи:

 организация  оздоровительного  отдыха,  приобщение  к  занятиям  физкультурой  и
спортом, формирование потребности в здоровом образе жизни;

 создание  условий  для  вовлечения  каждого  ребенка  в  творческую,  развивающую
деятельность;

 предоставление  возможности  участвовать  в  играх,  доставляющих  удовольствие,
позволяющих попробовать свои силы в новых социальных ролях, познать радость
успеха;

 формирование социальной потребности быть личностью, потребностей общения с
людьми.

Содержание:  отдых  детей  в  лагере  предусматривает  комплекс  условий  и
мероприятий, обеспечивающих восстановление здоровья, разнообразный отдых и развитие
личности  детей  и  подростков.  Организация  досуговой  деятельности  в  период  школьных
каникул проводится в форме конкурсных программ, часов здоровья, встреч с интересными
людьми,  экскурсий,  развлекательно-познавательных и спортивных мероприятий.  Создание
ситуации успеха для каждого ребенка. 

Планируемый  результат:  Вовлечение  детей  в  творчески  развивающую  жизнь,
удовлетворения каждым из них личных потребностей, повышение самооценки собственной
личности, осознание своей роли в жизни окружающих людей. Повышение активности детей
через участие в предлагаемых мероприятиях. 

Программа «Здоровье»
Цель  программы: создание  целостной  системы,  способствующей  сохранению  и

укреплению здоровья участников образовательного процесса.
Задачи:
 сохранение, коррекция и укрепление физического и психического здоровья обучающихся

и сотрудников школы;
 формирование  представления  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на

здоровье,  в  том  числе  о  влиянии  на  здоровье  позитивных  и  негативных  эмоций,
получаемых от общения с компьютером и просмотра телепередач;

 повышение  мотивации  школьников  к  здоровому  образу  жизни,  формирование  у  них
потребности в регулярных занятиях физкультурой и спортом.

 формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни:
-  выполнение  правил  личной  гигиены  и  готовность  на  основе  их  использования

самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,

полезных продуктах;
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- формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности;

- обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;

 установление связей и сотрудничество с общественными и другими заинтересованными
организациями.

 популяризация форм здоровьесберегающей деятельности среди педагогов, обучающихся,
их  родителей и общественности города.

 повышение уровня физической подготовленности, спортивного мастерства школьников.
 укрепление спортивной базы школы.
     Первым этапом программы по формированию у обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни является организация режима дня детей,  их нагрузка,  питание,
физкультурно-оздоровительная  работа,  организация  элементарных  навыков  гигиены,
рационального питания и профилактика  вредных привычек; организация просветительской
работы школы с учащимися и родителями. 
     Второй этап – это организация просветительской работы образовательного учреждения
просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на  формирование
ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни.  Это  включает  в  себя:  лекции,  беседы,
консультации  по  проблемам  сохранения  и  укрепления  здоровья,  профилактики  вредных
привычек; проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и соревнований, направленных
на пропаганду здорового образа жизни.
     Просветительская и методическая работа с педагогами,  специалистами и родителями
(законными  представителями),  направлена  на  повышение  квалификации  работников
образовательного  учреждения  и  повышение  уровня  знаний  родителей  (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, привлечение родителей
(законных представителей) к совместной работе с детьми.

Основными  мероприятиями,  проводимыми  в  рамках  программы  «Здоровье»,  можно
обозначить следующие мероприятия:
1. Организация и пропаганда горячего питания в школе
2. Контроль над соблюдением санитарно-эпидемического режима в обеденном зале.
3. Оформление обеденного зала.
4. Контроль над соблюдением правил личной гигиены обучающимися.
5. Организация и соблюдение режима питания обучающихся и сотрудников школы
6. Проведение бесед с учащимися на темы «Здоровое питание», «Азбука здоровья»
7. Участие в родительских собраниях «Горячее питание обучающихся – залог здоровья»
8. Оформление информационных стендов
9. Составление индивидуальных учебных программ для детей, обучающихся на дому.
10. Составление рабочих программ с учетом здоровьесберегающей составляющей.
11. Организация  оздоровительных режимных моментов  при  проведении занятий (зарядка,
физкультминутки).
12. Организация  учебных  занятий  с  исключением  факторов,  негативно  влияющих  на
здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, преобладание словесно-информационного
принципа учебного процесса, отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке)
13. Анализ объема домашних заданий.
14. Организация работы с отстающими и слабоуспевающими учащимися.
15. Проведение мероприятий здоровьесберегающей направленности.
16. Профилактический медицинский осмотр школьников (1 раз в год, по графику)
17. Организация учащихся для АСПОНа (1 раз в год)
18. Проведение мониторинга физического развития учащихся (октябрь, апрель)
19. Проведение вакцинации (по графику, с согласия родителей)
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20.  Проведение бесед и лекций с обучающимися и их родителями о здоровом образе жизни и
профилактике различных заболеваний.
21. Ежедневный бракераж готовой пищи.
22. Ведение журнала калорийности продуктов
23. Психолого-педагогическое обследование обучающихся.
24. Логопедическое обследование устной и письменной речи обучающихся.
25. Подготовка и проведение заседаний школьного ПМПк (по графику)
26. Подготовка  и  проведение   методических  семинаров  по  работе  с  детьми,  имеющими
специальные образовательные потребности в условиях общеобразовательной школы.
27. Участие в организации и проведении родительских собраний.
28. Организация и проведение профилактических мероприятий.
29. Проведение индивидуальных консультаций для родителей и педагогов. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, семейного неблагополучия

     МОУ ООШ № 5 располагается в самом старом и неблагополучном микрорайоне города
Качканара.
Основные признаки микросоциума следующие:

 отсутствие на территории района культурных и спортивных учреждений;
 неблагополучные  экологические  факторы  (рядом  вокзал,  промышленные

предприятия);
 достаточно  высокий  процент  неблагополучных  семей,  уделяющих  внимание

проблемам воспитания и развития своих детей;
 недостаточный уровень общей культуры в микросоциуме школы;
 ухудшение социального положения семей; 
 увеличение процента безработных.

     В связи с территориальными особенностями и социальным составом района одним из
наиболее  значимых  направлений  программы  по  формированию  экологической  культуры,
здорового  и  безопасного  образа  жизни  становится  профилактика  правонарушений,
безнадзорности и семейного неблагополучия.

     Основными  нормативными  документами  по  профилактике  правонарушений,
безнадзорности,  семейного  неблагополучия  на  которые  опирается  в  своей  работе
педагогический коллектив школы, можно назвать:

 Закон «Об Образовании»
 Закон о защите прав ребенка
 Федеральный закон об основах системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних
 Постановление  об  утверждении  положения  о  порядке  выявления  и  учета  детей,

подлежащих обязательному обучении в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы

 Об  организации  работы  по  предупреждению  и  пресечению  правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях,

 Межведомственное  соглашение о  взаимодействии субъектов  профилактики детской
беспризорности,  безнадзорности,  преступлений  и  правонарушений  на  территории
Качканарского городского округа,

 Положение о персонифицированном учете несовершеннолетних, семей, находящихся
в социально опасном положении

 Положение  о  порядке  выявления  и  учета  «неорганизованных»  детей  школьного
возраста,  не  посещающих  образовательные  учреждения,  реализующих  программы
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основного  общего  образования  на  территории  городского  округа,  общего  учета
занятости несовершеннолетних.

Основные формы профилактической работы:
 лекции, семинары
 круглые столы
 наглядная агитация, оформление стендов
 информационно-просветительская работа
 организация конкурсов с привлечением семей
 консультативно-разъяснительная работа
 анкетирование
 коррекционная работа девиантного поведения
 профилактическое консультирование
 социально-педагогическое исследование
 посещение семей
 правовое воспитание детей

Педагогический  коллектив  школы  совместно  с  администрацией  и  школьным
инспектором ведет профилактическую работу по следующим направлениям:

                                                                                                      Таблица № 13
Профилактическая работа МОУ ООШ № 5

№ Основные направления
деятельности

Проводимые мероприятия

1. Организационная и 
аналитическая 
деятельность

 Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 
разных формах учета, формирование банка данных в 
образовательном учреждении.
 Сбор, анализинформации, характеризующей  криминальную 
обстановку в образовательном учреждении, прогноз ее развития,
количественные и качественные показатели преступности.
 Выявление и учет обучающихся, требующихповышенного 
педагогического внимания (группа риска)
 Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и 

секциях, состоящих на всех видах учета.
 Мониторинг детей, поступаюших в 1 класс, выявление 
неблагополучных семей, проведение с ними профилактической 
работы
 Составление актов обследования на всех учащихся, 
поступивших в 1 класс

2. Правовая пропаганда  Выступление на общешкольных и классных родительских 
собраниях в течение всего учебного года
 Формирование правовой культуры учащихся и их родителей 
посредством бесед, лекций, игр правовой направленности с 
целью ознакомления учащихся с нормативно-правовой базой 
РФ
 Мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и 
законопослушное поведение.
 Просвещение учащихся в рамках проводимых 
общегородских и областных акций: оформление стен газет, 
плакатов, листовок, проведение радиопередач.

3 Работа с педагогическим 
коллективом

Выступление на педсоветах:
 информация  о  состоянии  преступности  и
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правонарушений среди учащихся за летний период;
 образовательное  учреждение,  как  субъект  системы
профилактики;
 совместная  деятельность  по  работе  с  обучающимися,
состоящими на учете в ПДН, и их семьями
 летняя занятость
 индивидуальное консультирование педагогов

4 Работа с родителями  Информация на общешкольных и классных собраниях 
по темам:

- «Сохранность имущества детей, в особенности сотовых 
телефонов, в школе»;
- «Административная ответственность родителей 
несовершеннолетних за распитие пива и спиртных 
напитков»;
- «Права и обязанности в семье»;
- «Самовольные уходы детей из дома»,
 Проведение  индивидуальных  бесед  с  родителями

обучающихся с девиантнымповедением и состоящими на учете
в ПДН
 Посещение  семей,  находящихся  в  социально-опасном

положении  по  месту  жительства  с  целью  обследования
социально-бытовых  условий  проживания,  контроля  семьи,
оказания необходимой помощи.
 Проведение профилактических  бесед об ответственности

родителей за воспитание детей 
Темы:  «Права  и  обязанности  семьи»  «Бесконтрольность
свободного  времени  - основная  причина  совершения
правонарушений» «Взаимоотношения в семье - отражение
в ребенке» «Пути решения конфликтных ситуаций»
 Консультационная  помощь  родителям  по  вопросам
воспитания детей

5 Индивидуальная работа 
с несовершеннолетними

 Изучение  личности  и  составление социально-
психологических  карт  на обучающихся,состоящих
персонифицированном учете
 Организация  занятости  обучюащихся,  склонных  к
противоправному поведению, а также состоящих на учете
в ПДН во внеурочное время  (посещение кружков, секций)
 Организация занятости обучюащихся в каникулярные 
периоды (летние оздоровительные лагеря)
 Организация занятий с психологом по адаптации, 
коррекции поведения детей с девиантным и деликвентным 
поведением

6 Оперативно-
профилактические 
мероприятия

Участие в профилактических мероприятиях:
Операция «Подросток - семья»
Операция «Школьник»
Единый день профилактики
Операция «Малыш»
Операция «Безнадзорные дети»
Акция «Подросток-игла»
Акция «Молодежь без пива»
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Акция «Школа без сигарет»
Операция «Подросток»

2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы с обучающимися при получении начального общего
образования направлена на:
 создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО,
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  и  речевом  развитии
обучающихся,  их социальную адаптацию, психолого-медико-педагогическое сопровождение
школьников, имеющих проблемы в обучении;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством  индивидуализации  и
дифференциации  образовательного процесса.

Задачи программы:
 своевременное  выявление особых образовательных потребностей  обучающихся с  ЗПР,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 создание  адекватных  условий  для  реализации  особых  образовательных  потребностей

обучающихся с ЗПР;
 осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО МОУ ООШ № 5;
 возможность  развития  коммуникации,  социальных  и  бытовых  навыков,  адекватного

учебного  поведения,  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным
представителям) детей.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый
подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их
действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.

 Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к её решению.

 Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для
получения  образования  детьми,  имеющими различные недостатки  в  физическом и
(или) психическом развитии.

 Рекомендательный характер  оказания  помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми
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образования,  образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы
детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)  образовательные
учреждения (классы, группы).

Содержание  работы
Программа  коррекционной  работы  в  структуре  АООП  НОО  включает  в  себя

взаимосвязанные  направления.  Данные  направления  отражают  основное  содержание
деятельности  специалистов  образовательного  учреждения   в  области  коррекционной
педагогики и психологии: 

                                                                                                     Таблица №14
Субъекты

реализации
коррекционной
работы в школе

Содержание деятельности специалистов

Заместитель 
директора по УВР, 
председатель 
ПМПк

 курирует работу по реализации программы;
 руководит работой ПМПк;
 взаимодействует с ТОМПК;
 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 
родителями детей.

Классный 
руководитель

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов 
по организации коррекционной работы с учащимися;
 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке;
 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение);
 взаимодействие с семьей обучающихся;
 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения;
 изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися.

Педагог-психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса;
 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;
 выявляет дезадаптированных учащихся;
 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 
сверстниками;
 подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы;
 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников;
 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
подростков;
 консультативная  помощь  семье  в  вопросах  коррекционно-

развивающего воспитания и обучения
Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся;

 организует логопедическое сопровождение учащихся.
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Педагог 
дополнительного 
образования

 изучает интересы учащихся;
 создает условия для их реализации;
 развивает творческие возможности личности;
 решает проблемы рациональной организации свободного времени.

2.5.1. Направления работы

Диагностическая работа включает:
• своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  специализированной  помощи

(специалисты ПМПк);
• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации,

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с задержкой
психического развития выявление его резервных возможностей;

• комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической
информации  от  учителей  и   специалистов  разного  профиля  (заполнение карты
индивидуального  развития,  логопедическое,  психологическое  и  педагогическое
представление);

• изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;

• изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
ребёнка (внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося);

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР;
• системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и

динамикой  развития  ребёнка  осуществляется  через  школьный  психолого-медико-
педагогический консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития

методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения;
 организацию  и  проведение  учителями,  воспитателями,  специалистами

индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в
динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию

его поведения;
 социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
• выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям работы с обучающимися с задержкой психического развития, единых
для всех участников образовательного процесса (школьный ПМПк);

• консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  задержкой  психического
развития;

• консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
• разъяснение  участникам  образовательного  процесса:  обучающимся  с
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задержкой  психического  развития,  их  родителям  (законным  представителям),
педагогическим  работникам,  вопросов,  связанных  с   особенностями  образовательного
процесса  и  сопровождения  детей  с  ЗПР  через  различные  формы  просветительской
деятельности   (родительские   собрания,  лекции,  беседы,  тренинги,  информационные
стенды, печатные материалы, школьный сайт);

• проведение образовательных  научно-практических семинаров, педагогических
чтений,  конференций,  круглых  столов,  тематических  выступлений,  комплексных
консультаций для педагогов и родителей.

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:
 организацию  и  проведение  медицинских  осмотров  (врачебных,

специализированных);
 иммунизация  в  рамках  Национального  Календаря  профилактических

прививок по эпидемиологическим показателям;
 организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся,
родителей, педагогов;
 лечебно-диагностические  мероприятия  (амбулаторный  прием  врачей

специалистов, организация и проведение медикаментозной терапии);
 организация спортивно-массовой работы с учащимися.

2.5.2. План реализации и механизм реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Таблица № 15
План реализации программы

Содержание работы Организационная деятельность
I этап. Подготовительный

 подбор методов изучения личности
 подбор  методик  изучения

психологических особенностей
 подбор  методик  для  определения

уровня  обученности,  обучаемости,
воспитанности, воспитуемости

 подбор  методик  изучения  семьи
обучающихся

 методическая  и  практическая
подготовка педагогических кадров

 изучение состояние вопроса
 предварительное планирование
 разработка  и  отбор  оптимального

содержания,  методов  и  форм
предстоящей деятельности

 обеспечение  условий  предстоящей
деятельности

 подбор  кадров   и  распределение
конкретных участников работы

 постановка задач перед исполнителями и
создание настроя на работу

IIэтап. Сборинформации(начало учебного года)
 проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования

 изучение личных дел учащихся
 изучение листа здоровья учащихся
 консультация  врачей  и  других

специалистов
 посещение семей учащихся

 консультативная  помощь  в  процессе
сбора информации

 контроль за сбором информации на 
входе в коррекционно-развивающую 
деятельность
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III этап. Систематизация потока информации(начало учебного года)
Консилиум(первичный)

 уточнение полученной информации
 определение  особенностей  развития

учащегося
 выделение  группы  контроля  за

учебно-познавательной
деятельностью,  группы  контроля  за
поведением,  группы  контроля  за
семьей  учащегося,  профиля
личностного развития

 выработка  рекомендаций  по
организации  учебно-воспитательного
процесса

 анализ  результатов  психолого-
педагогического обследования на входе в
коррекционно-развивающую работу

 анализ состояния здоровья обучающихся
 планирование  коррекционно-

развивающей деятельности

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности
 включение  коррекционно-

развивающих  целей  в  учебно-
воспитательное  планирование,
привлечение  к  работе  других
специалистов

 проведение  занятий психологом, 
логопедами, педагогами

 проведение  игр  и  упражнений
педагогами

 медикаментозное  лечение учащихся
 работа с родителями

 помощь  в  процессе  реализации
коррекционно-развивающей работы

 контроль  за проведением коррекционно-
развивающей работы

V этап. Сбор информации(конец учебного года)
 проведение  бесед,  тестирования,

анкетирования,  экспертных  оценок,
наблюдения,  логопедического
обследования

 консультативная  помощь  в  процессе
сбора информации

 контроль   за  сбором информации на 
выходе в коррекционно-развивающую 
деятельность

VI этап. Систематизация потока информации(конец учебного года) 
Консилиум(плановый)

 уточнение полученной информации
 оценка динамики развития: 

«+»  результат  –  завершение   работы
«-»  результат  –  корректировка
деятельности,  возврат     на II – VI этап

 анализ хода и результатов коррекционно-
развивающей работы

 подведение итогов

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
Консилиум(заключительный).

 отбор  оптимальных  форм,  методов,
средств,  способов,  приемов
взаимодействия  педагогов  с
учащимися, родителями

 повышение  профессиональной
подготовки педагогов

 перспективное планирование

 обобщение опыта работы
 подведение итогов
 планирование  дальнейшей

коррекционной работы 
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Механизм реализации программы

Взаимодействие специалистов МОУ ООШ № 5

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является
оптимально  выстроенное  взаимодействие  учителей  начальных  классов,  специалистов
образовательного  учреждения  и  медицинского  работникав  рамках  школьного  ПМПк,
обеспечивающее  системное  психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с
ЗПРспециалистами  различного  профиля  в  образовательной  деятельности.Деятельность
ПМПк  направлена на создание условий для детей с трудностями в обучении в соответствии
с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  уровнем  развития,  состоянием
соматического и нервно – психического здоровья.
Если есть необходимость, рассматриваются проблемы отдельных учащихся анализируемых
параллелей  классов,  принимается  решение  о  консультациях  психолога  для  учащихся  и
родителей  с  разрешения  и  по  желанию  родителей.  Кроме  того,  при  слишком  высоких
показателях  тревожности  и  агрессивности  учащихся  отдельных  классов  после
соответствующих коррекционных занятий у психолога назначается повторная диагностика.
 Результаты  диагностики  фиксируются  в  аналитических  справках,  повторные  результаты
сравниваются с предыдущими, выясняется причина негативных или позитивных  изменений;
в случае необходимости вырабатывается комплекс мер по устранению проблем.

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в
образовательной деятельности.

2.5.3. Комплекс условий коррекционной работы
 Комплекс условий коррекционной работы включает:

1. Психолого-педагогическое обеспечение:

Администрация школы

Педагог -
психолог

Учителя
начальных

классов

Медицинский
работник

Учитель-
логопед

Психолого-медико-педагогический консилиум
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 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной
деятельности, повышения её эффективности, доступности);
 обеспечение  специализированных  условий   (выдвижение  комплекса  специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья;  использование  специальных  методов,  приёмов,
средств  обучения,  специализированных  образовательных  программ,  ориентированных  на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение  с  учётом специфики  нарушения  развития  ребёнка;  комплексное  воздействие  на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм);
 обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально
развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
2. Программно  -  методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога или учителя–логопеда.
3. Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами
соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и
педагогами,  прошедшими  обязательную  курсовую  или  другие  виды  профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.

С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  коррекции
недостатков  их  физического  и  (или)  психического  развития   в  штатное  расписание
общеобразовательнойорганизации введены ставки учителя-логопеда и  педагога- психолога.
Уровень  квалификации  работников  образовательной  организации  для  каждой  занимаемой
должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по  соответствующей
должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,
имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной  подготовки
педагогического  коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для  этого  необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации
педагогических  работников,  занимающихся  решением  вопросов  образования  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Педагогические  работники  образовательной
организации  должны  иметь  чёткое  представление  об  особенностях  психического  и  (или)
физического  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
4. Материально  -  техническое обеспечение
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Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей
материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и
коррекционно-развивающую среды  образовательной организации

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим
наличие  методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

В МОУ ООШ № 5 создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить
адаптивную коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения:

• кабинет педагога-психолога;
• кабинет логоритмики;

• медицинский, прививочный кабинеты;
• столовая на 200 посадочных мест;
• спортивный зал, спортивная площадка.

2.5.4. Методы коррекционно-развивающей работы
1.  Поход  к  обучающемуся  с  оптимистической  гипотезой  (безграничная  вера  в

ребенка):  Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2.  Путь  к  достижению  положительного  результата  может  быть  только  путем  «от
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это
возможно только в  том случае,  если уровень  сложности  предлагаемых учителем заданий
соответствует  уровню возможностей ребенка.  Только помня об этом,  учитель  может дать
возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить:
оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже
получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 
Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном
фоне.  Ребенок  намного  быстрее  добьется  успеха,  если  будет  верить  в  свои  силы,  будет
чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.
Педагогу  не  стоит  скупиться  на  похвалы,  стоит  отмечать  самый  незначительный  успех,
обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что
его  оценочные  суждения  должны  касаться  только  результатов  работы  ребенка,  а  не  его
личности  (особенно  это  относится  к  отрицательной  оценке).  Детям  младшего школьного
возраста  свойственно  воспринимать  оценку  своей  работы  как  оценку  личности  в  целом,
именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого
разграничения  легко  добиться,  прибегая  к  качественным,  содержательным  оценочным
суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а
над чем нужно еще поработать. 

4.  Темп  продвижения  каждого  ученика  определяется  его  индивидуальными
возможностями.  Ученик  не  будет  работать  лучше и быстрее,  если  он  постоянно  слышит
слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило,
обратный  эффект  –  либо  ребенок  начинает  работать  еще  медленнее,  либо  он  работает
быстрее,  но  при  этом начинает  страдать  качество  (у  ребенка  появляется  принцип:  пусть
неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше,
да  лучше»,  для  ее  осуществления  учитель  на  начальных  этапах  подстраивается  к  темпу
ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему
задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать
темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 
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5.  Отказ  от  принципа  «перехода  количества  дополнительных  занятий  в  качество
обучения».  Суть  «качественного»  подхода  заключается  в  том,  что  учитель  знает,  в  чем
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом.  Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.
Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования
каждого  конкретного  навыка  Другими  словами,  учитель  постоянно  должен  знать:  а)  что
ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в
чем эта помощь должна выражаться. 

7.  В  обучении  необходимо  опираться  на  «сильные»  стороны  в  развитии  ученика,
выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только  предупреждать  трудности  обучения,  но  и  способствовать  общему  развитию
обучающихся.  Задания  должны  быть  разнообразными,  занимательными,  интересно
оформленными.  Основными методами обучения на  занятиях  должны быть  дидактическая
игра  и  самостоятельная  предметно-практическая  работа,  так  как  именно  в  этих  видах
деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и
т. п.  Одним из  оптимальных средств  для  проведения  коррекционно-развивающей работы
являются  тетради  на  печатной  основе,  дающие  возможность  ребенку  самостоятельно
действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т.
п. 

9.  Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться  систематически  и
регулярно.  То,  чего  так  медленно  и  постепенно  удается  достигнуть,  легко  и  быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия
с одного материала на другой. 
     В  программе  коррекционной  работы основополагающую  роль  играет  УМК «Школа
России». Интеграция коррекционной работы и УМК направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
 психолого-медико-педагогическое  сопровождение  школьников,  имеющих  проблемы  в

обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности

     Оказание помощи учащимся в  преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится  педагогами  на  уроках,  чему  способствует  использование  в  учебном процессе
УМК  «Школа  России».  Методический  аппарат  системы  учебников  «Школа  России»
представлен  заданиями,  которые  требуют:  выбора  наиболее  эффективных  способов
выполнения  и  проверки;   осознания   причины успеха  /неуспеха учебной деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
     Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию  результата.  В  учебниках  представлена  система  таких  работ,  позволяющих
каждому   ребенку  действовать  конструктивно  в  пределах  своих  возможностей  и
способностей.
     В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
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сформулированными на шмуцтитуле.  Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей,  поставленных в  начале  изучения  темы.  В  учебниках  1  — 4 классов  в
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные
на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  
     В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении
текстовых  задач,  при  применении  алгоритмов  вычислений,  при  составлении  плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 
     Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
     В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение
учащихся  обсуждать  и  оценивать  как  собственные  работы,  так  и  работы  своих
одноклассников.   Такой  подход  способствует  осознанию  причин  успеха  или  неуспеха
учебной  деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их
способность  конструктивно реагировать  на  критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые
тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-
одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
     Вкурсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления
изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому
пункту  текстового плана  соответствуют один  или  несколько слайдов,  которые  позволяют
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления
изделий. 

  В учебниках курса  «Литературное чтение» в  методическом аппарате  каждой темы
выстроена  система  вопросов  и  заданий  для  планирования  и  осуществления  контрольно-
оценочной деятельности.

  В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
     В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав
запись на русском языке,  задумываются над тем,  что,  не зная чужой язык,  невозможно и
прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке
вопроса:   «В  каких  словах  выбор  буквы  вызывает  у  тебя  затруднение…»  —  ученик
задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение
слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п.
     Вкурсе  «Информатика»  действие  планирования  в  наиболее  развернутом  виде
формируется в проектной деятельности.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму

     На  уроках  с  использованием  УМК  «Школа  России»  педагоги  имеют  возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на
осмысление норм и правил  поведения в  жизни (на  это  работает, практически,  весь  курс
«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и
чтения информации и пр.
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Курсы  «Литературное  чтение»,  «Русский  язык»,  «Иностранные  языки»
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в
мир русского и иностранных языков, литературы.

Курсы  «Изобразительное  искусство,  «Музыка»   знакомят  школьника  с  миром
прекрасного.

Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» формирует  у  младших
школьников  понимание   значения  нравственных норм и  ценностей  для достойной жизни
личности, семьи, общества. 
     Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные
задачи  в  «условиях  неизвестности»,  то  есть,  когда  нет  и  не  может  быть  единственного
правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию
навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

2.5.5. Организация комплексной коррекционной работы
1. Психологическое сопровождение учебного процесса

Работа  психолога  осуществляется  посредством  индивидуальных  и  групповых
консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по
запросам участников образовательного процесса.

Таблица № 16
Работа с обучающимися

№ Вид работы Сроки реализации
Психодиагностическое направление

1. 1.  Определение  психологической  готовности  к
обучению
2.Определение детско-родительских отношений (тест
«Кинетический  рисунок  семьи»,  опросники  для
диагностики родителей).
3.  Психодиагностика  уровня  сформированности
психических  процессов  (методики  диагностики
восприятия, внимания, памяти, мышления) 
4.Психодиагностика  межличностных  отношений
(социометрия)
5.  Психодиагностика  состояния  эмоционально-
волевой  сферы  (рисуночные  тесты,  методики
диагностики  агрессивности,  тревожности,  волевых
качеств личности) 
6.Индивидуальная углубленная диагностика  развития
обучающихся   (индивидуальных  подбор
диагностических средств)

сентябрь

в течение года 

сентябрь 

в течение года 

в течение года 

в течение года 
по запросу педагогов, 
родителей (законных 
представителей) 

Коррекционно-развивающее направление

2. 1.Коррекционные занятия по преодолению проблем в 
обучении, поведении и социально-психологической 
адаптации учащихся 
2.Коррекционные занятия по преодолению 
трудностей в детско-родительских  
взаимоотношениях.

в течение года 

по запросу педагогов, 
родителей (законных 
представителей) 
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3. Индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия  по развитию психических процессов 
обучающихся 
4. Индивидуальные и групповыекоррекционные 
занятия по оптимизации межличностных отношений 
5. Индивидуальные и групповыекоррекционные 
занятия по оптимизации эмоционального состояния 
обучающихся

в течение года 

в течение года 

в течение года 

Работа с педагогами
1.  Участие  в  работе  школьного  ПМПк  (подготовка  материалов,  углубленные

диагностические  исследования  проблем в  развитии,  обучении и воспитании,  направление
обучающихся на ТОПМПК)

 2. Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по
запросам;   просветительская  работа  по  проблеме  развития,  обучения  и  воспитания
обучающихся. 

Работа с родителями
1.  Психологическое  просвещение  родителей  по  вопросам  развития  и  воспитания

обучающихся (выступления на родительских собраниях); 
2.  Выступления  на  родительских  собраниях  по  результатам  групповых

психодиагностических мероприятий;   
3. Индивидуальная  и групповая психологическая диагностика нарушений семейного

воспитания  (по запросам родителей); 
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам;

2. Логопедическое сопровождение учебного процесса
Работа  учителя-логопеда  осуществляется  посредством индивидуальных и  групповых

занятий,  консультаций  родителей  и  педагогов  по  запросам  участников  образовательных
отношений.

Таблица № 17
Работа с обучающимися

№ Вид работы Сроки реализации 
 диагностическое направление

1. 1.  Первичное  обследование  устной  речи
учащихся  первого  класса.  Изучение
медицинской  документации,  заключений  ТО
ПМПК.
2.  Динамическое  наблюдение  за  детьми  в
процессе коррекционного обучения
3.  Обследование  письма  и  чтения  учащихся
первого класса 
4.  диагностика  речевых  нарушений  по
запросам родителей, педагогов
5. мониторинг речевого развития учащихся 

сентябрь

в течение учебного года

май

в течение года 

с 15 мая

Коррекционно-развивающее направление
2. Логопедические  занятия  по  коррекции  и

развитию разных компонентов речи
в течение года 

Работа с педагогами и родителями.
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Участие  в  работе  школьного  ПМПк  (подготовка  материалов,  углубленные
диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление обучающихся на
ТОПМПК )

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам диагностики речевого
развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых нарушений.

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы

Результатом  коррекции  обучающихся  с  ОВЗ  может  считаться  не  только  успешное
достижение  ими  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО,  но  и   формирование
социальной компетентности, складывающейся из следующих компетенций:

                                                                                                                     Таблица № 18
Планируемые результаты коррекционной работы

Составляющие
социальной

компетентности
(компетенции)

Планируемы результаты коррекционной работы

Развитие адекватных 
представлений о 
собственных возможностях
и ограничениях, о насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского 
сопровождения и созданию
специальных условий для 
пребывания в 
образовательном 
учреждении, своих нуждах 
и правах в организации 
обучения.

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и
чего нельзя.
Умение  пользоваться  личными  адаптивными  средствами  в
разных ситуациях.
Понимание  того,  что  попросить  о  помощи  при  проблемах  в
жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение  адекватно  выбрать  взрослого  и  обратиться  к  нему  за
помощью,  точно  описать  проблему,  иметь  достаточный  запас
фраз и определений.
Готовность  выделять  ситуации,  когда  требуется  привлечь
родителей, умение объяснить учителю, классному руководителю
необходимость связаться с семьей.
Умение  обратиться  к  взрослым  при  затруднениях  в  учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи.

Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни.

Стремление  к  самостоятельности  и  независимости  в  быту  и
помощи другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания: в школе, дома.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение  принимать  посильное  участие,  брать  на  себя
ответственность в каких-либо областях домашней жизни.
Умение  ориентироваться  в  предметно-пространственной  среде
школы, в расписании уроков и ИГКЗ.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Понимание значения праздника в школе и дома.
Стремление  принимать  участие  в  подготовке  и  проведении
школьных КТД.

Овладение 
коммуникативными 
навыками

Умение  решать  актуальные  жизненные  задачи,  используя
коммуникацию  как  средство  достижения  цели  (вербальную,
невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить
свои  намерения,  просьбу,  пожелание,  опасения,  завершить
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разговор.
Умение  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может
использовать коммуникацию как средство достижения цели.
Умение  передать  свои  впечатления,  соображения,
умозаключения, так, чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой жизненный опыт других
людей.
Умение  делиться  своими  воспоминаниями,  впечатлениями  и
планами с другими людьми.

Дифференциация и 
осмысление картины мира 
и ее временно-
пространственной 
организации.

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности / безопасности для себя и окружающих, сохранности
окружающей предметно-пространственной, природной среды.
Использование  вещей  (предметов)  в  соответствии  с  их
функциональным назначением, характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных
мест  за  пределами  дома,  школы:  двор,  дача,  лес,  парк,  река,
городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
Накопление  опыта  освоения  нового  с  помощью  экскурсий  и
путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего  мира,  упорядочивать  их  во  времени  и
пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада
собственной жизни  в  семье  и  в  школе,  соответствовать  этому
порядку.
Прогресс  в  развитии  любознательности,  наблюдательности,
способности  замечать  новое,  задавать  вопросы,  включаться  в
совместную со взрослыми исследовательскую деятельность.

Осмысление своего 
социального окружения и 
освоение соответствующих
возрасту системы 
ценностей и социальных 
ролей.

Умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении
обучающегося социальные ритуалы.
Умение корректно выразить  свои чувства,  отказ,  недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с
людьми разного статуса.
Умение  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и
ограничивать контакт.
Умение  не  быть  назойливым  в  своих  просьбах  и  требования,
быть благодарным за проявление внимание и оказание помощи.
Умение  применять  формы  выражения  своих  чувств  адекватно
ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов. 

2.5.7. Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы

174



Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной
работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ. 

Принципы  оценки  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы
коррекционной работы:

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

2)  динамичность  оценки  достижений,  предполагающей  изучение  изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных  способностей  и  возможностей
обучающихся с ЗПР;

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, с целью обеспечения объективности оценки. 

Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы является наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной
работы  осуществляется  с  помощью  следующих  мониторинговых  процедур:  стартовой,
текущей и финишной диагностики.

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых
образовательных потребностей  и  возможностей  обучающихся,  выявить  исходный уровень
развития  интегративных показателей,  свидетельствующий о  степени влияния   нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени  обучения  обучающегося  на  уровне  начального  образования.  При  использовании
данной  формы  мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику  интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  планируемых  результатов  овладения  программой
коррекционной  работы.  Данные  эксперсс-диагностики  выступают  в  качестве
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации
разработанной  программы  коррекционной  работы  или  внесения  в  нее  определенных
корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание получения начального образования), выступает оценка достижений
обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися
программы коррекционной работы.

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы   используется  метод  экспертной  оценки,  который  представляет  собой  процедуру
оценки  результатов  на  основе  мнений  группы  специалистов  (экспертов).  Данная  группа
экспертов  объединяет  всех  участников  образовательных  отношений  -  тех,  кто  обучает,
воспитывает  и  тесно  контактирует  с  обучающимся.  Задачей  такой  экспертной  группы
является  выработка  общей  оценки  достижений  обучающегося  в  сфере  социальной
(жизненной)  компетенции,  которая  обязательно включает мнение семьи,  близких ребенка.
Основой  оценки  продвижения  ребенка  в  социальной  (жизненной)  компетенции  служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение  родителей  (законных
представителей),  поскольку  наличие  положительной  динамики  обучающихся  по
интегративным  показателям,  свидетельствующей  об  ослаблении  (отсутствии  ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
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В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения
программы коррекционной работы обучающегося  в  случае  согласия  родителей  (законных
представителей)  необходимо  направить  на  расширенное  психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы  не
выносятся на итоговую оценку.
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Таблица № 19

Специальные условия для обучения учащихся с ЗПР

Характер ОВЗ Характерные особенности развития
обучающихся

Рекомендуемые условия обучения и воспитания

Обучающиеся с ЗПР Снижение работоспособности;
Повышенная утомляемость;
Неустойчивость внимания;
Низкий уровень развития восприятия;
Недостаточная продуктивность произвольной 
памяти;
Отставание в развитии всех форм мышления;
Дефекты звукопроизношения;
Своеобразное поведение;
Бедный словарный запас;
Низкий навык самоконтроля;
Незрелость эмоционально-волевой сферы;
Ограниченный запас общих сведений и 
представлений;
Низкая техника чтения;
Неудовлетворительный навык каллиграфии;
Трудности в счете, решении задач.

Соответствие  темпа,  объема,  сложности  учебной  программы
предмета  реальным  познавательным  возможностям
обучающегося,  уровню  развития  его  когнитивной  сферы,
уровню подготовленности – актуальному уровню имеющихся
знаний.
Целенаправленное  развитие  общеинтеллектуальной
деятельности  (умения  осознавать  учебные  задачи,
ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
Сотрудничество  со  взрослыми,  оказание  педагогом
необходимой  помощи  обучающемуся  с  учетом  его
индивидуальных проблем.
Индивидуально  дозированная  помощь  ученику,  решение
диагностических задач.
Развитие  у  обучающегося  чувствительности  к  помощи,
способности воспринимать и принимать помощь.
Щадящий  режим  работы,  соблюдение  валеологических
требований.
 Создание у ученика чувства защищенности и эмоционального
комфорта.
Личная поддержка ученика учителями школы.
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	Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
	Пояснительная записка
	Вопрос антикоррупционного воспитания и просвещения обучающихся в образовательном учреждении представляется довольно сложным и для своего решения требует целенаправленных усилий специалистов и общественности в целом.
	В содержании школьного образования и, в частности, в образовательной области «Общественные дисциплины» большое внимание уделено развитию правовой культуры личности, которая рассматривается как одно из важнейших условий решения стратегической политической задачи – превращения России в современное правовое государство. Молодежи завтра предстоит занять ответственные посты в системе государственных органов власти и местного самоуправления, общественной жизни, бизнесе. Для обучающихся важно не только получить определенные знания, но и сформировать негативное отношение к коррупции, получив практические социальные навыки и коммуникационные умения, позволяющие избегать коррупционных практик.
	Новые образовательные стандарты предполагают формирование ключевых компетенций обучающихся, таких как: личностная, информационная, самостоятельная познавательно-предметная и гражданско-правовая. Данная программа направлена на формирование антикоррупционного сознания у обучающихся через становление ключевых компетенций, которые позволят им адекватно социализироваться в современном обществе.
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