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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный документ разработан в  соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования; с учетом 
рекомендаций Примернойпрограммы образовательного учреждения, особенностей 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 
воспитанников, а также концептуальных положенийУМК«Перспективная начальная 
школа», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 
начального образования.  

Образовательная программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 
звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16»   Все компоненты образовательной программы 
разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания УМК «Перспективная начальная 
школа», используемых на начальной ступени образования.  

Целью реализации образовательной программыМБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16» является:  

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 
программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программыМБОУ   «Средняя 
общеобразовательная школа №16»: 

• Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

• Достижение метапредметных результатов обучающихся: 
освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

• Достижение предметных результатов: 
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 
научной картины мира. 
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Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

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

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

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 
Планируемые результаты достижения выпускником начальной школы 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

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

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 

Ведущие целевые установки УМК  «Перспективная начальная школа». 

УМК «Перспективная начальная школа» построена таким  образом, что  все его 
важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, 
методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и 
способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 
формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 
— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 
учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 
процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 
— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  
Реализация требований ФГОС в УМК «Перспективная начальная школа» 

обеспечивается его целостностью: единство структуры учебников по всем классам и 
предметам; единство сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 
учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 
индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 
движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

Основные принципы обучения: 

– принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 
условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 
инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

–принцип целостности картины  мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и 
воссоздать целостность картины мира, обеспечить  осознание ребенком разнообразных 
связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 
различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский 
язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, 
музыка), по формированию универсальных УУД. 
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–принцип практической направленности. Он предусматриваетформирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 
в условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, 
умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 
тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 
научно-популярных и  художественных книг, журналов и газет, других источников 
информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 
группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без 
контроля, а как работа по самообразованию). 

–принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 
прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности 
и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает 
широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 
образовательных  программ, адекватных развитию ребенка, позволяет учитывать 
мотивацию и интерес школьников к изучению тех или других  предметов, способность к 
их усвоению. Реальный уровень образования каждого школьника складывается из 
базового уровня и уровня образования, достигнутого при освоении вариативной части 
содержания образования. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной 
(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 
помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее 
подготовленных учащихся получает возможность овладеть более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений.  

–принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 
общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу  решения конкретной 
учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 
разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 
предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 
возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре 
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 
дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 
высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

–принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 
соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 
динамические паузы, экскурсии на природу. 

 Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно-
деятельностного подхода, который предполагает:  
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации  
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 
целей образования и воспитания и путей их достижения; 

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

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;  

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 

 

Разработанная образовательная программа начального общего образования МБОУ  «СОШ 
№16»  предусматривает:  

• достижение  планируемых  результатов  освоения    образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в  том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  

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

• организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; ·участие  
обучающихся,  их  родителей (законных  представителей),  педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  
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• использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных 
технологий деятельностного типа;  

• возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  
поддержке педагогических работников;  

• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.  

      МБОУ «СОШ №16» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей), педагогов  как участников образовательного процесса:  

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

• с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными  
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 
учреждения.  

Права  и  обязанности  родителей (законных  представителей)  обучающихся  в  части,  
касающейся  участия  в формировании  и  обеспечении  освоения  своими  детьми  
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  могут  
закрепляться  между  ними  и  образовательным  учреждением  в  договоре,  отражающем  
ответственность  субъектов  образования  за  конечные  результаты  освоения  основной  
образовательной программы.  

В целях обеспечения реализации ООП НОО в    образовательном учреждении    для    
участников     образовательного    процесса    созданы  условия, обеспечивающие 
возможность: 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;  

• использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;   

• обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
детей и их родителей. 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования: 
− личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности; 

− метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями; 

− предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

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

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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 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; 
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; 

9. 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; 

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

11. 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; 

12. 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; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 
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14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) В 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования определены с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы. 
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1.3 СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов 
освоения Образовательной программы– это один из инструментов реализации Требований 
Стандартов, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

В соответствии со Стандартом основным объектомсистемы оценки результатов 
образования на ступени начального общего образования, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: 

•ориентация   образовательного  процесса   на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение  планируемых результатов освоения  основной  
образовательной программы начального общего образования; 

•  обеспечение эффективной «обратной связи»,  позволяющей  осуществлять 
регулирование  (управление)   системы образования на основании полученной 
информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной  
программы  начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 
систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 
состоянии и тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
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с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных 
услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 
образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или 
оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

 Система   оценки  достижения   планируемых   результатов освоения  основной  
образовательной  программы   начального общего образования  предполагает 
комплексный  подход коценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметныхипредметных. 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатом в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатовслужит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

•  самоопределение  — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской граж-
данской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 

•  смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися  на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

•  морально-этическая  ориентация  — знание  основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-
ральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересом участников моральной 
дилеммы при ее разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,   вины,   совести   как 
регулятором морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего 
образования строится  вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося  к образовательному 
учреждению,ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец по-
ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
•  сформированности  основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов  России  
и  мира;  развития доверия  и способности  к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

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

•  сформированности   мотивации   учебной  деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и  интерес  к новому содержанию  
и способам решения  проблем,  приобретению новых знаний  и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

        В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке. 

                Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 
и ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследовании, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью 
всфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной  деятельности. 

Описание объекта и содержание оценки метапредметных  результатов 
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 Объектоценкиметапредметных результатов:сформированность регулятивных, 
коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 
осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
саморегуляция. 

 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-
символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 
сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  
коммуникацией. 

 Основное содержание оценкиметапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 
сформированностиметапредметных результатов может быть качественно оценен и 
измерен в результате: 

• выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий; 

• выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 
• выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

 Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК 
«Перспективная начальная школа» в каждом учебном предмете. 

Описание объекта и содержание оценки предметных  результатов 

 Оценка предметных результатовпредусматривает выявление уровня достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

• предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, 
понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 
систему знаний; 

• действий с предметным содержанием:предметные действия на основе познавательных 
УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, обработки 
материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и другие). 

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

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Организация накопительной системы оценки (портфель достижений) 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 
достиженийобучающегося,понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
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Портфель достижений может быть отнесён к разряду индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

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

•  поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

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

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

•  формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 

Систематизированные     материалы     наблюдений(оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действи-
ями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся 

во внеучебной(школьной и внешкольной)идосуговой деятельности 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 
документами,  в которых описаны состав портфеля достижений,   критерии,   на основе  
которых оцениваются  отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку 
выпускника.    

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

1)   сформированности  у обучающегося универсальных  и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний,  обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2)  сформированности основ умения учиться,  понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
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3)  индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 
итоговой оценки. 

Примерное положение 

о модели портфеля индивидуальных образовательных достижений  

обучающихся  («портфолио») 

I. Общие положения. 
1.  Настоящее положение (далее – положение) разработано в целях реализации 

комплексного проекта модернизации образования в Саратовской области в 2009 г. 

2. Положение определяет порядок комплексной оценки индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся общеобразовательных  учреждений  области. 

3. Индивидуальные образовательные достижения обучающихся накапливаются в 
портфеле индивидуальных образовательных достижений. 

4. Портфель индивидуальных образовательных достижений обучающихся содержит 
документы и материалы, подтверждающие достижения обучающихся 3-11 классов за 
определенный период обучения, и сводную ведомость результатов.  

5. Сводная ведомость является формой планирования достижений и их фактического 
накопления обучающимися в процессе самореализации. 

6. Результаты, накопленные в портфеле образовательных достижений, могут быть 
положены в основу образовательного рейтинга обучающихся и позволяют осознанно и 
обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе, определить дальнейший путь 
успешной социализации. 

7. Комплексный подход к оценке индивидуальных образовательных достижений  
позволяет решать следующие задачи: 

• поддерживать высокую образовательную мотивацию; 
• поощрять самостоятельность, расширение возможностей самообразования, 

самореализации; 
• формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную и внеучебную деятельность; 
• развивать навыки самооценки результатов деятельности; 
• создавать дополнительные возможности для успешной социализации 

обучающихся. 
II.  Система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

1. В портфеле индивидуальных образовательных достижений формируется оценка 
следующих достижений обучающихся: 
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• учебные достижения; 
• внеучебные достижения; 
• надпредметные компетенции; 
• ключевые компетенции; 
• социальные компетенции. 
2. Основными принципами оценки индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся являются: 

• единые процедура и технология оценивания; 
• достоверность используемых данных; 
• сопоставление перспективного планирования результатов и оценки фактических 
достижений; 
• соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 
информации. 
3. Показатели качества учебных достижений включают в себя показатели готовности к 
обучению и показатели освоения обучающимися традиционных учебных программ, 
программ развивающего обучения, профильного и углубленного уровня. Фактические 
показатели качества учебных достижений устанавливаются по результатам 
государственной (итоговой) аттестации школьников, мониторинговых исследований. 

4. Показатели внеучебных достижений и общего комптентностного уровня включают в 
себя показатели индивидуальных достижений обучающегося, сформированные в учебное 
и внеучебное время. Фактические показатели общего компетентностного уровня 
устанавливаются на основе выполнения работ в рамках международных исследований 
качества знаний обучающихся, на основе документов, подтверждающих успешность 
участия в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практической 
деятельности, социально-значимых проектах и акциях различной направленности. 

5.Процедура, технология, структура оценки индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся регламентируются следующими документами: 

• федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 
организации и проведению ЕГЭ, независимой формы государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся; 
• федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 
проведению лицензирования образовательной деятельности и государственной 
аккредитации образовательных учреждений; 
• федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по 
проведению и организации предметных олимпиад,  конкурсов, соревнований, научно-
практических конференций, социально-значимых проектов и акций; 
• документы, регламентирующие комплексную оценку эффективности региональной 
системы образования; 
• программа международных исследований качества образования; 
• региональная программа мониторинговых исследований. 
6. Портфель индивидуальных образовательных достижений формируется обучающимися 
при помощи родителей, педагогов, классных руководителей, администрации школы в 
виде накопительной папки за полугодовой учебный период.  

7.Сводная ведомость результатов хранится в электронном виде и на бумажном носителе. 
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 8. В течение установленного полугодового периода сводная ведомость результатов 
заполняется дважды: в начале полугодия - планируемыми результатами, в конце 
полугодия – фактическими достижениями, подтверждаемыми соответствующими 
документами. 

9.  Классный руководитель: 

• осуществляет контроль заполнения обучающимися сводной ведомости планируемых и 
фактических результатов на бумажном носителе; 

• организует учет документов, входящих в портфель образовательных достижений; 
• формирует электронную базу данных в соответствии со сводной ведомостью результатов 

по полугодиям; 
• несет ответственность за достоверность предоставляемой информации; 
• осуществляет мониторинг планируемых и достигаемых результатов, проводя сравнение с 

аналогичным и предшествующим периодами по каждому обучающемуся и в среднем по 
каждому показателю; 

• выявляет причины положительной и отрицательной динамики по каждому 
обучающемуся; 

• индивидуально доводит информацию до родителей обучающихся; 
• вносит предложения администрации по внесению изменений в планирование работы, 

направленных на создание условий для более полной самореализации школьников.  
10. Ответственным оператором за ведение баз данных АИС УКО, КОЭРСО конкретного 
образовательного учреждения индивидуальные образовательные достижения 
обучающихся вносятся в электронную базу на основе сводной ведомости результатов, 
предоставляемой классным руководителем. 

11. Итоговый балл сводной ведомости результатов формируется как суммарный балл 
средних баллов по блокам. Уровень индивидуальных образовательных достижений 
обучающегося вычисляется как отношение суммы набранных баллов к максимальному 
баллу (100 баллов). Выделяются следующие уровни достижений: 0,8 - 1 – оптимальный; 
0,6 – 0,8 – высокий, 0,4 – 0,6 – средний, 0,2 – 0,4 – низкий, менее 0,2 – недопустимый.  

12.Учет индивидуальных достижений может осуществляется по решению педагогических 
советов школ также по четвертям  (2-9 кл.), полугодиям (10-11 кл.) и быть положен в 
основу промежуточной аттестации школьников 3-11 классов. 

 13. В конце учебного года сводная ведомость результатов, включая данные четвертей, 
полугодий, за соответствующий период (год, ступень, школу) на каждого обучающегося 
распечатывается на бумажных носителях, заверяется подписью директора и печатью 
учреждения и выдается обучающемуся. Копия сводной ведомости за соответствующий 
период хранится в личном деле обучающегося. 

14. Мониторинг и анализ данных, содержащихся в сводной ведомости результатов, 
проводится на уровне классного коллектива – классным руководителем, на уровне 
образовательного учреждения – заместителем директора, на муниципальном уровне – 
специалистом, курирующим вопросы оценки качества образования, на региональном 
уровне – ОГУ «РЦОКО». 
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15. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений и своевременностью внесения 
их в электронную базу данных на уровне образовательного учреждения осуществляется 
заместителем директора, на   муниципальном уровне - ответственным лицом, 
назначаемым руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования. 

III. Структура портфеля индивидуальных достижений обучающихся. 

Портфель индивидуальных достижений состоит из 6 блоков. Результаты фиксируются 
в сводной ведомости по блокам, каждый из которых имеет свою систему 
ранжирования. 

1 блок.Предметная компетентность обучающихся 

2 блок.Функциональная грамотность обучающихся. 

Сформированность данной компетенции предполагает наличие умений, 
обеспечивающих достаточный уровень самостоятельности при освоении государственных 
образовательных стандартов. 

3 блок.Социальная компетентность обучающихся. 

Сформированность данной компетенции характеризуется способностью обучающихся 
брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, в 
функционировании демократических институтов, способностью быть лидером. 

4 блок.Общекультурная и поликультурная компетентность обучающихся. 

Сформированность данной компетенции характеризуется уровнем духовно-
нравственного развития личности, обеспечения здорового образа жизни, пониманием 
различий между культурами, степенью толерантности. 

5 блок. Коммуникативная компетентность обучающихся. 

 Данный тип компетенции отражает владение навыками устного и письменного 
общения, иностранными языками, информационно-коммуникационными технологиями, 
умениями вести переговоры, взаимодействовать с различными возрастными категориями. 

6 блок. Интеллектуальная компетентность обучающихся. 

 Сформированность данной компетенции характеризуется способностью к 
самообразованию, достижению устойчивых результатов. 

 Итоговая оценка 

           Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

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

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

I) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

          Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.Решение об успешном 
освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего обра-
зования и переводе на следующую ступень общего образованияпринимается  
педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов 
о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального обшего образования. 

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

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

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 
регламентом форме: 

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

•  о  количестве  обучающихся,  завершивших  обучение  на ступени начального общего 
образования  и  переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 
систем образования 

проводится на основе мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом 
условий деятельности образовательных систем.В случае если для проведения итоговых 
работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 
целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения 
трех итоговых работ, по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской 
Федерации и для регионовРоссии или на основе генеральной совокупности (для муни-
ципальных систем образования).С целью выявления факторов, которые необходимо учи-
тывать при принятии управленческих решений, мониторинг образовательных достижений 
сопровождается сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и 
условия деятельности образовательных систем (расположение образовательных 
учреждений, особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности 
организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.).  

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 
образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учётом: 

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

•  условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

•  особенностей контингента обучающихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 
деятельность образовательных учреждений и педагогов и отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 

Основным показателем результативности любого урока является целенаправленная 
учебная деятельность школьников в течение выделенного временного ресурса. Она 
определяется: вниманием и интересом учащихся; посильностью заданий и темпом их 
выполнения для класса и отдельных учеников; согласованностью действий учителя и 
учащихся; реализацией права учеников на смену динамических поз; возможностью 
пользоваться помощью соседа по парте или дежурного «консультанта»; выбором 
информационного источника. 

Показатели результативности педагогической технологии учителя:  

• навыки чтения и письма; полные, развернутые ответы детей, их умение выделять и 
использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах учителя; 

• осознанные, прочные и действенные знания по предмету (на это указывают: грамотное 
письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение терминологией предмета, 
умение работать с картой, находить решения задач); 

• меж(над) предметные умения (проявляются в развитой речи детей, в навыках 
самоконтроля, в умении работать с учебником и на компьютере, использовать словари и 
справочники, лабораторное оборудование); 

• умения делового сотрудничества видны в условиях парной, групповой и коллективной 
работы; 

• осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД; 
• устойчивый интерес учащихся к предмету (выражается в активности детей, их желании и 

умении задавать вопросы  и отвечать на них, выполнять задания самостоятельно, без 
помощи учителя); 

• наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание урока, 
подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отношение класса к 
ответу каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое восстановление делового 
равновесия при его нарушении, свободная посадка детей  и т.д.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 
СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 
традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 
разработки примерных учебных программ. 
Цель программы: 
 Обеспечить регулирование различных аспектов освоения универсальных учебных 
действий, как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях. 
Задачи программы:  

− установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
− определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
− сформировать банк образовательных технологий, обеспечивающих успешное 

овладение обучающимися универсальными учебными действиями. 
 

Ценностные ориентиры содержания образования 
на ступени начального общего образования 

 
 В качестве ведущих ценностных ориентиров содержания образования на ступени 
начального общего образования определены следующие составляющие: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

− чувства 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; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

− доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

− уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:  

− принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 
и общества и стремления следовать им; 

− ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения; 
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− формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

− формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

− формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей.  

 
Состав и характеристика универсальных учебных действий 

 
 Впроцессе обучения, кроме базовых предметных учебных действий, формируются 
следующие универсальные учебные действия, в том числе личностные и 
метапредметные (познавательные, коммуникативные, регулятивные). 
Личностные универсальные 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. 
Личностные УУД включают 

− действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
− действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 
− формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 
− формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 
− эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
− формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
− формирование желания выполнять учебные действия; 
− использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 
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В сфере личностных УУД будут сформированы: 
− внутренняя позиция школьника; 
− личностная мотивация учебной деятельности;  
− ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные универсальные действия включают действия исследования, поиска, 
отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого 
содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
− поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
− структурирование знаний; 
− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 
Универсальные логические действия 

− имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей 
и отношений в любой области знания;  

− способность и умение учащихся производить простые логические действия 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

− составныелогические операции (построение отрицания, утверждение и 
опровержение как построение рассуждения с использованием различных 
логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 
− использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 
−  овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

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

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия;  

− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;  

− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация;  

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка; 

− формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 
поставленный вопрос, аргументировать; 

− формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 
отвечаю, спрашиваю); 

− формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

− формирование умения работать в парах и малых группах;  
− формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 
− учитывать позицию собеседника (партнера); 
− организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 
− адекватно передавать информацию; 
− отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

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

− целеполагание;  
− планирование;  
− прогнозирование;  
− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 
− коррекция;  
− оценка;  
− волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 
преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогутовладеть всеми типами учебных действий, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 Овладение универсальными учебными действиями даютучащимсявозможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на 
основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - 
это обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие 
учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания. 
Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями 
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В успешном формировании универсальных учебных действий обучающихся особое 
значение имеют образовательные технологии. 
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий. 
Проблемное обучение, диалогические методы позволяют научить учеников ставить и 
решать проблемы. Они прежде всего формируют регулятивные универсальные учебные 
действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога 
– коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и 
т.п. – познавательных.  
Технологии самооценивания, взаимооценивания, накопительная система 
оценивания, портфолио образовательных достижений (учебных успехов) направлены на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются 
умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 
находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от 
страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 
обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 
Технология формирования типа правильной читательской деятельности 
(технология продуктивного чтения) обеспечиваетпонимание текста за счёт овладения 
приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта 
технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанночитать вслух и про 
себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 
умения извлекать информацию из текста. 
Проектная деятельность. Эта технология формирует регулятивные универсальные 
учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 
происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 
использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 
делать логические выводы и т.п. – познавательных.  
 Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые 
могут быть эффективно использованы учителем для формирования и развития у 
обучающихся универсальных учебных действий. Выбор и набор технологий 
определяются наличием опыта их практического применения у учителя, уровнем 
подготовленности класса, особенностями материально-технической базы и т.д. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных 
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебногосотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 
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логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

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

   В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как 
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 
включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личных смыслов;  

   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  
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   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей;  

   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 
состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 
собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 
формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 
общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, уважения толерантности 
к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана).  
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«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 
и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 
(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 
знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 
существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 
системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 
значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия.  

    Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 
кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 
моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 
обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
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здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья.  

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в 
том числе в интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установление тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
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действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 
по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 
оснований выполняемой деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);  

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;  
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    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 
человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте;  

    - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность;  

    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата).  
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 
учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 
среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 
психологических трудностей у учащихся;  

    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 
к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 
готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 
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мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является 
одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 
концу дошкольного  возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 
любознательности и умственной активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 
перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – 
обусловлены следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий.  

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 
переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 
первом классе 

Личностные действия– 
самоопределение, 
смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 
школьника) 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 

Познавательные  
действия  
(классификация, 
сериация); 
коммуникативные 
действия  (умение 
вступать в кооперацию, 
соотносить позиции 
партнеров и 
собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 
децентрация в мышлении и 
межличностном 
взаимодействии. 
Понятие сохранения (на 
примере дискретного 
множества). 

Предпосылки формирования 
числа как условие освоения 
математики. 

Познавательные и Дифференциация планов Предпосылка и условие 
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знаково-символические 
действия 

символ/знак и означаемого.  
Различение символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности. 

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 предметов. 

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. 

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. 

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

 
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 
достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

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

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структурнаясформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
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нового уровня обобщения. 
Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием 
системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 
наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
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2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ   
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
     Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении. 
       Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности  универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат. 
      Особенностью содержания современного начального образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 
на формирование ИКТ-компетентностиобучающихся. 
       Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 
      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования.  Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 
образования младших школьников. 
       Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной сре-
ды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 
пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социаль-
ную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
      Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребенка. 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 са-
мокритичной. 
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УМК «Перспективная начальная школа» 
Программа по русскому языку 

Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи курса 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели. 
Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 
науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 
логического мышления и воображения учащихся. 
Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 
развитие устной и письменной речи. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с особенностями и условиями общения; 
•  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
•  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-
повествования небольшого объема; 
•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 
успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 
по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 
детском обществе. 
Требования к результатам освоения   выпускниками начальной школы 
программы по русскому языку 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 
языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 
письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметнымирезультатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 
общения; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного); умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 
проверять сказанное и написанное. 
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Структура курса 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 
лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского языка 
заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Этидва предмета представляют собой единую образовательную 
область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первона-
чальным литературным образованием. 
Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 
грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 
определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 
спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с 
обучением чтению с учетом 
принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв 
русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме 
буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.Наряду с формированием основ 
элементарного графического навыка чтения и навыка развиваются речевые умения детей, 
обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 
осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 
Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 
литературного чтения.Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 
грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 
программах Русский языки Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.Систематический 
курс русского языка представлен в начальной школе совокупностью понятий, правил, 
сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную 
направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное 
внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 
навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной 
работы.Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 
изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 
знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без введения 
терминологии). 
Основные содержательные линии. 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 
содержательными линиями: 
• основы лингвистических знаний: фонетика  и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 
русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 
способствовать усвоению норм русского литературного языка. 
Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов 
общества. 
В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 
деятельности. 
ООбщеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 
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Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 
младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
• интеллектуальных (обобщать,  классифицировать, сравнивать и др.); 
• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 
потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 
новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 
• организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 
При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 
интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля 
к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 
констатирующего к опережающему. 
В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 
лингвистическими словарями и справочниками. 

Содержание курса 
Виды речевой деятельности. 
Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала.  Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо.Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте (224ч) 
Подготовительный период (22 ч – чтение 10ч., письмо – 12ч.) 
Основной звукобуквенный период (168ч – чтение 80ч, письмо – 88ч) 
Заключительный период (34ч) 
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. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь 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 ребенка. 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 приемов и последовательности правильного списывания 
текста. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
•обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу — щу, жи— ши); 
•  прописная  (заглавная)  буква  в  начале предложения,  в именах собственных; 
• раздельное написание слов; 
• 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. 
Систематический курс русского языка (550 ч) 
1 класс  - 40 ч , 2 класс – 170 ч,  3 класс – 170 ч ,  4 класс – 170 ч. 
Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы во 2 
классе:развитие речи – 30ч, синтаксис – 15ч., морфология – 50ч., фонетика – 10ч., 
орфография – 57ч. 
Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы в 3 
классе: 
фонетика и орфография: 20 часов; морфемика и словообразование: 20 часов; морфология: 
70 часов; лексика; 15 часов; синтаксис: 15 часов; развитие речи: 30 часов. 
Примерное распределение часов на изучение основных разделов  в 4 класса: 
фонетика и орфография: 25 часов; морфемика и словообразование: 15 часов; морфология 
и лексика: 70 часов; синтаксис и пунктуация: 25 часов; развитие речи: 35 часов. 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 
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звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - 
согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный -
непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 
абзац. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
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. 
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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-
фиксов и приставок.Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 
собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
разбор имен 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. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 
сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 
различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): вос-
клицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но.Использование интонации перечисления в предложениях с 
однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
•сочетания жи— ши, ча— ща, чу — щув положении под ударением; 
•сочетания чк— чн, чт, щн, 
• перенос слов; 
•  прописная   буква   в   начале   предложения,   в   именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова  (на ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ь и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 
• безударные окончания имен прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
•  безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами;  
•знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; 
• знаки   препинания    в   предложениях   с   однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).Текст. 
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста.Последовательность предложений в тексте.Последовательность частей текста 
(абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 
особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов.Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 
образования и речевого развития, которое включает: 
- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 
знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в 
разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) 
необходимой информации, анализировать и обобщать ее; 
- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения  при 
соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 
высказывания, составлять несложные письменные тексты; 
-  умения  писать в соответствии с орфографическими  и пунктуационными правилами, 
анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 
источниками, предназначенными для детей этого возраста; 
- сформированностьобщеучебных умений и универсальных действий, отражающих 
учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 
задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 
адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 
 

Литературное чтение 
Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская (448 ч) 

 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 
   Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 
общекультурное и метапредметноезначение которого выходит за рамки предметной 
области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 
отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 
этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 
результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, 
формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной 
культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности - 
вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в 
рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 
информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и за-
канчивая ее интерпретацией и преобразованием. 
Основная метапредметнаяцель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 
формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет 
самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собствен-
ные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет 
использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 
В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также 
весьма разноплановые предметные задачи: 
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• духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 
произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения 
различать разные нравственные позиции); 

• духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до 
воспитания чуткости к отдельной детали); 

• литератуповепческая (от формирования умения различать разные способы 
построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры 
литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств 
выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект (художественные 
приемы)); 

• библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее 
элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений 
работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать 
список литературы для решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 
произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 
речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до 
формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точкузрения; 
от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта 
творческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных 
текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения). 
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два 
связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования 
технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспе-
чен приоритет стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических 
текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями,абзацами (с 
целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования 
технического умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, 
способных вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора 
является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для 
формирования мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их 
доступности восприятию детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора 
текстовсвязаны с необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от 
фольклорных форм к авторскойлитературе; с необходимостью решать конкретные 
нравственные и эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную 
нравственно-эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет 
обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, 
создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и 
зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских 
авторов конца XX - начала XXI века. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование 
Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 
одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание 
смысла звучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание об-
суждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать 
собственные вопросы. 
Чтение вслух 
Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 
целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 
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мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в 
инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от 
чтения отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на 
начальном этапе до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и 
ограничений самого читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как 
былина, а гимн — не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный 
выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 
Чтение про себя 
Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для 
составления общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления 
общего представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популяр-
ных детских журналов в рамках просмотрового чтений; для привлечения уже пройденного 
материала в новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для выяснения 
существенных подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в 
изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные 
словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 
чтения. 
Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 
Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 
развернутого ответа на вопрос; в форме передачисобственных впечатлений от текста или 
живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в 
форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте).' 
Освоение особенностей диалогического обшения: умение слушать высказывания 
собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, 
опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 
Этическая сторона диалогического общения — использование норм речевого этикета и 
воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне — 
рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского 
языка. 
Письмо (культура письменной речи) 
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 
школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и 
адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на 
вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в 
конце каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 
Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из 
клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 
Различение видов текста (текст-повествование, текст -описание, текст-рассуждение) 
и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным 
наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное 
составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение 
культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных 
открыток,формулы вежливости); использование в письменной речи средств 
художественной выразительности (сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) - 
весь этот круг задач решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках 
русского языка средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 
классы, часть 2). 
Работа с текстом художественного произведения  
Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ 
заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и 
заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 
главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и 
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авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. 
д.). Определение особенностей построения текста, выделение ключевым действующих 
лиц, выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер 
героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через 
авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, 
реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев 
и способность выработать собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью 
учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских 
переживаний в лирических текстах. 
В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 
разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинно-
следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку 
зрения (этому учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль 
текста (этому учащиеся получат возможность научиться);обнаруживать выразительные 
средства и понимать смысл их использования. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами 
Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в 
тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в 
комплекте «Перспективная начальная школа на уроках русского языка средствами 
раздела «Развитие речи (см. учебники «Русский язык 2, 3, 4 классы, часть 2). 
Формирование библиографической культуры 
Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», 
системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 
иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической 
печати, о справочной литературе. Практическое умение составить монографический (без 
использования термина), жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание 
учебника «Литературное чтение». Систематическое использование словарной и 
справочной литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему учебных 
словарей, входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а именно в учебник 
«Русский язык», часть 2, соответствующего года обучения). Представление об 
алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование фондов школьной 
библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, сформулированных в 
методическом аппарате учебника. 
Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также 
практическое освоение жанра аннотации — все эти задачи в комплекте «Перспективная 
начальная школа» решаются в учебнике «Русский язык» средствами раздела «Развитие 
речи». 

Литературоведческая пропедевтика 
Общая характеристика 
Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существование в 
устных формах и способность транслировать содержание во времени за счет устойчивости 
жанровых и 
сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое разнообразие 
фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки о животных, 
волшебные и бытовые сказки; Малые фольклорные формы: загадки, заклички, считалки, 
потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). Различение фольклорных 
произведений (мир общинных ценностей)и авторских произведений (мир 
индивидуальных переживаний). Представление о жанрах басни и былины как о 
пограничных 
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жанрах (басни — авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в 
фольклорном мире ценностей; былины — фольклорные произведения с элементами 
конкретно-исторических реалий). 
Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 
Особенности стихотворного текста (ритм, рифма).Различение парной, перекрестной и 
охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 
Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 
произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 
освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 
сюжетах (без освоения термина «сюжет», вводится термин «история»). Представление о 
герое произведения, об авторе-рассказчике. 
Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств 
художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, 
звукописи, фигуры повтора. 
Работа с текстами разных видов и жанров литературы  
Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских 
произведений (от указания формальных приметдопонимания разной степени 
разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных 
переживаний, обнаружения разного мира ценностей - коллективных или 
индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, 
докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн и т. д.) и 
начальные умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь 
на его ярко выраженные жанровые особенности (наличие волшебного мира, а также 
волшебных предметов и/или помощников в волшебной сказке; наличие композиции, 
замыкающей события в круговое движение в докучной сказке; наличие обращения к 
природному явлению с просьбой о помощи в закличке и т. д.). 
Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение 
доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-
популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств 
выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от 
указания формальных примет — наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы 
создаваемых картин мира - мира внешней событийности и мира внутренних 
переживаний). Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом 
авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 
лирическом стихотворении.Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живо-
пись, прикладное искусство, скульптура, музыка) 
Представление о литературе как об одном из  видов искусства(наряду с живописью, 
музыкой и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и 
композитора (на материале близких концептуально-тематически литературных, 
живописных и музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих 
к разным видам искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие 
переживания авторов-создателей. 
Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с живописью, 
скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение произведений, 
принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в 
них картин мира. 
Элементы творческой деятельности (интерпретация I литературного текста, 
живописного и музыкального произведений) 
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том 
числе и с опорой на цветовое маркирование). 
Умение читать выразительно поэтический и прозаическийтекст на основе восприятия и 
передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 



51 
 

тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительногочтения (понимание 
содержания прочитанного, умение осознанновыбирать интонацию, темп чтения и делать 
необходимые паузыв соответствии с особенностями текста). 
Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 
произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с 
точки зрения выраженных  в них мыслей, чувств и переживаний. 
Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки, 
небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с 
помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации). 
Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 
Круг детского чтения 
Произведения УСТНОГО народного творчества 
Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы,скороговорки, загадки, 
заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, 
волшебные); пословицы и поговорки. 
Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины, басни, гимны). 
Литературные авторские произведения 
Произведения классиков отечественной литературы ХIХ-ХХ вв.(стихотворения, рассказы, 
волшебные сказки в стихах, повесть). 
 Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 
сказочные повести). 
Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности  России) и 
зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 
Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 
справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские 
журналы). 
Систематический курс литературного чтения (408 ч) 
1 класс  - 40 ч , 2 класс – 136 ч,  3 класс – 136 ч ,  4 класс – 136 ч. 
Врезультате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 
получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый 
уровень их общекультурного и литературного развития.  

Программа по английскому языку (204ч) 
Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. 

Пояснительная записка 
Образовательная программа составлена в соответствии с образовательным планом школы, 
Примерной программой начального общего образования по английскому 
языку.Программа соответствует требованиям федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, рассчитана на 68 часов учебных часов (при 2 часах в 
неделю). 
Образовательная программа составлена с использованием авторской программы 
Биболетовой М.З., Трубаневой Н. Н. Программа курса английского языка к УМК 
«EnjoyEnglish» для учащихся 2 – 9 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 
Титул, 2006, которая имеет гриф Министерства образования и науки РФ. 

Содержание программы 
2 класс (68 часов) 3 класс (68 часов) 4 класс  (68 часов) 

1.Здравствуй, Английский! 
(17 часов) 
2.Добро пожаловать в наш 
театр! (14 часов) 
3.Давайте читать и говорить 

1.Добро пожаловать в 
лесную школу. (17 часов) 
2.Уроки в лесной школе. (14 
часов)  
3.Новый друг. (22 часов) 

1.Времена года. Погода (8 
часов) 
2.Дом. Квартира (9 часов) 
3.Жизнь в городе и селе (7 
часов) 
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по-английски! (22 часа) 
4.Познакомьтесь с моими 
друзьями! (15 часов) 

4.Детские сказки и 
рассказы. (15 часов)  
 

4.Рассказываем истории (7 
часов) 
5.Моя семья и я (11 часов) 
6.Покупки (11 часов) 
7.Школа (15 часов) 

Программа по немецкому языку (204 часа) 
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова 

Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с   образовательным планом школы, примерной 
программой  начального общего образования по иностранным языкам (немецкий язык). 
Программа соответствует требованиям федерального компонента государственного 
стандарта  начального общего образования  
В задачи учителя входит: 
-развитие всех видов речевой деятельности: чтение ,аудирование, говорение, письмо. 
-формирование общеучебных умений и навыков, 
-развитие личности школьника,приобщение детей к новому социальному опыту: 
знакомство с миром зарубежных школьников, с зарубежным детским фольклором. 

Содержание программы 
2 класс (68 часов) 3 класс (68 часов) 4 класс (68 часов) 

1.Вводный курс. (30 часов ) 
Основной курс:  
2.Наши новые персонажи из 
учебника. Кто они ? Какие 
они? (6 часов) 
3.Чьи это фотографии? О 
чём они рассказывают? (6 
часов ) 
4.Что Сабина и Свен охотно 
делают дома? А мы? (7 
часов) 
5.А что мы ещё не сделали? 
(7 часов ) 
6.Покажем на нашем 
празднике сценки из сказки? 
Или это слишком трудно? (6 
часов) 

 

1. Привет,3 класс! Встреча с 
друзьями. (9 часов) 
2. Сабина охотно ходит в 
школу.А вы? (10 часов) 
3. Осень.Какая сейчас 
погода? (10 часов) 
4. А что нам приносит зима 
? (7 часов) 
5. У нас в школе много дел. 
(10 часов) 
6. Весна наступила.А с ней 
замечательные праздники, 
не так ли? (10 часов0 
7. День рождения. Разве это 
не прекрасный день? (8 
часов) 
 

1.Литературные персонажи 
популярных детских книг 
(8ч) 
2.Мои друзья: имя, 
внешность, увлечения, 
хобби (9ч) 
3 .Моя школа. Классная 
комната. Школьные  
принадлежности (9ч) 
4. Страноведение (6ч) 
5. Мой дом, квартира, 
комната (8ч) 
6. Любимое домашнее 
животное. (5ч) 
7.Мои увлечения. Выходной 
день в зоопарке. (6ч) 
8. Страна изучаемого языка. 
(9ч) 
9.Каникулы. (9ч) 
 

 
Программа по французскому языку 

Авторы А.С.Кулигина, М.Г.Кирьянова (204 часа) 
Пояснительная записка 

В современных условиях развития нашей страны обучение иностранным языкам наряду с 
информатикой и социально-экономическими предметами рассматривается как 
приоритетное направление модернизации школьного образования. Приоритетность 
языкового образования в системе образования связана с ролью языка в жизни общества. 
Язык является средством познания и общения, развития и воспитания, воздействия и 
самореализации. Обучение иностранным языкам признается приоритетным направлением 
во всех документах Совета Европы и в новых российских документах об образовании. 
                  Раннее начало обучения иностранным языкам дает возможность реализовать 
некоторое перераспределение учебного материала и тем самым разгрузить школьников на 
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среднем этапе, а также обеспечить преемственность на всех этапах обучения предмету. 
      Все учебные предметы, включая иностранный язык, являются составной и 
неотъемлемой частью начального общего образования, которое, в свою очередь, является 
составной и неотъемлемой частью общего среднего образования. 
 Программа по французскому языку для 2—4 классов общеобразовательной школы 
создана на основе федерального компонента Государственного стандарта начального 
общего образования в условиях экспериментального обучения младших школьников. Она 
нацелена на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, 
коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению французскому 
языку. Личностный смысл содержания образования выражается: 
      — в учете возрастных особенностей школьников на данной ступени образования, их 
интересов, возможностей и потребностей, что проявляется в отборе предметного 
содержания; 
      — в многоуровневости (с одной стороны, необходимо овладеть языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, с 
другой — умениями в четырех видах речевой деятельности); 
      — в полифункциональности (иностранный язык может выступать как цель обучения и 
как средство приобретения сведений из других областей знаний). 
Программа разработана с целью конкретизации содержания образовательного стандарта 
для учебно-методических комплектов по французскому языку «Lefrançaisc’estsuper!» для 
2—4 классов (автор А. С. Кулигина и др.) с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса и особенностей младших школьников. Программа 
предлагает распределение учебных часов по разделам всего курса по французскому языку 
в начальной школе, а также определяет предметное содержание речи, на котором 
реализуется обучение. 
      Основная задача обучения французскому языку в начальной школе — заложить 
основы речевой, социокультурной и языковой компетенции и, таким образом, 
подготовить младших школьников к дальнейшему, более глубокому овладению 
предметом в основной и старшей школе. 
      В качестве составной и неотъемлемой части начального общего образования предмет 
«Французский язык» формирует и развивает общеучебные навыки младших школьников, 
воспитывает у ребят умение учиться — способность самоорганизации с целью решения 
учебных задач. 

Содержание программы 
      2класс(68ч) 

 Темы представлены в ситуациях:Давайте знакомиться.Ты любишь играть? 
У нас и у них дома.Женя смотрит телевизор.Они работают.Семейный альбом. Дом семьи 
Пуарье. Да здравствует школа!Мы учим французский язык.Рене пишет записку. 
На уроке музыки.Учимся переходить улицу.Праздник в школе. Природа: осень наступила. 
Идет дождь.Поговорим о погоде.Животные: дикие и домашние.Странные животные. (Я их 
боюсь, а ты?). У каждого времени года свои чудеса. Быть другом природы. Названия: 
Франция. Париж. 
Достопримечательности: Эйфелева башня, Лувр и другие культурные 
памятники.Карнавал — любимый праздник детей. Рождество, Новый год. 
Семейные праздники (день рождения, Масленица). Школа и занятия маленьких 
французов. Герои сказок: Золушка, Красная шапочка, Мальчик-с-пальчик, Кот в сапогах. 
Стихотворение «Мой маленький кролик». 

3 класс (68ч) 

Предметное содержание речи 
Моя семья  и я: Летом в деревне.У нас и у них дома. После школы. Дома вечером. Семья. 
Приближается семейный праздник.Повторяется весь учебный материал из курса 2 класса: 
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тема «Моя семья и я». Мои друзья и я: Привет, друзья! Я задаю вопросы товарищам 
(Enquête à l’école). Во время зимних каникул.Я пишу письмо другу. Мои друзья и я. Мы 
любим зиму (мы играем в снежки и лепим снежную бабу). Моя школа: Да здравствует 1 
сентября!  
(Начало учебного года; школьные принадлежности.) Привет, одноклассники! На уроке 
математики, французского языка и т. д. Готовимся к зимним праздникам. Украшаем елку. 
Мир вокруг меня:  Летом в деревне. (Повторение тем «Животный и растительный мир».) 
На реке летом. Достопримечательности Москвы .Путешествия (самолет, пароход, 
железная дорога). Бассейн, цирк, кино, театр. Каникулы в горах. Музыкальная школа. Да 
здравствует лето! Страна изучаемого языка :Клички домашних животных во Франции и 
в России.Школа во Франции. (C’estenFrance.) Игры детей. Что едят во Франции? Полдник 
французских ребят. Что подают детям на обед в кафе? Дети готовятся праздновать 
Рождество. (Елка в школе, дети готовят украшения для рождественской елки.) Праздник 
королей. 
4класс (68ч) 

Темы представлены в ситуациях: Занятия детей во время летних каникул.  
Повседневная жизнь школьника. Дома после школы. Я помогаю маме. Вечером вся семья 
дома. Семья. Папа, мама и я — спортивная семья. Утро в семье. Повторяется весь 
учебный материал по теме из курсов 2 и 3 классов. Мои друзья и я. Летом у моих друзей 
и у меня много дел. Все делаем вместе: учимся, занимаемся спортом, играем. 
Знакомимся с новыми друзьями. Что интересует моих школьных товарищей и меня.. Моя 
школа: Учеба, спорт и игры. В спортивном зале. Праздник в школе. Мы поздравляем 
друзей с Рождеством и Новым годом. Мой рабочий день и мой свободный день Мир 
вокруг меня: Игры и занятия детей на природе. Летний пейзаж .Города России и 
Франции. Столицы России и Франции. Праздничный салют. Любимый спорт во Франции. 
Страны Европы. Быть другом природы. Страна изучаемого языка: Семейные праздники 
во Франции (подарки для близких людей, подготовка праздничного стола). 
Праздники в школе (французские дети делают плакаты, готовят номера художественной 
самодеятельности). Вечер во французской семье.  Карта Франции: города, 
достопримечательности. Париж. Интересы и занятия маленьких французов. Герои книг 
для детей.Исторические и культурные памятники. 
 

Программа по математике 
А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова(540 ч) 

Пояснительная записка 
          Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 
учиться. 
Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели. 
• Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических 
(включая знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов 
системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 
систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифференциацию 
существенных и несущественных условий. 
•Математическое развитие младшего школьника: использование математических 
представлений для описания окружающей действительности в количественном и 
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 
математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 
высказывания, делать обоснованные выводы. 
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• Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 
учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации 
(фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 
использовать арифметические способы для разрешения 
сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 
алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 
простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 
образования. 
• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 
Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка в 
абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь материал, 
содержащийся в примерной программе по математике в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той части реальной 
действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий, а 
именно: окружающий мир как множество форм, как множество предметов, отличающихся 
величиной, которую можно выразить числом, как разнообразие классов конечных 
равночисленных множеств и т. п. А также предложить ребенку соответствующие способы 
познания окружающей действительности. 

Общая характеристика курса 
Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: «через 
рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом ребенку 
предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с окружающим 
миром. Все это означает, что знакомство с тем или иным математическим понятием 
осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или псевдореальной (учебной) 
ситуации, соответствующий анализ которой позволяет обратить внимание ученика на суть 
данного математического понятия. В свою очередь, такая акцентуация дает возможность 
добиться необходимого уровня обобщений без многочисленного рассмотрения част-
ностей. Наконец, понимание общих закономерностей и знание общих приемов решения 
открывает ученику путь к выполнению данного конкретного задания даже в том случае, 
когда с такого типа заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 
Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 
индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по 
формированию у младших школьников таких приемов умственной деятельности, как 
анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к 
самостоятельному «открытию» изучаемого математического факта. Вторая же часть 
формулы носит дедуктивный характер и направлена на формирование у учащихся умения 
конкретизировать полученные знания и применять их к решению поставленных задач. 
Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение той роли, 
которую мы отводим изучению геометрического материала и изучению величин, что 
продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь ма-
тематики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно 
достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, прежде всего, 
как совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же 
арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с 
возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном 
плане особое внимание уделяется способам и технике устных вычислений. 
Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти основных 
содержательных линий: арифметической, геометрической, величиной, алгоритмической 
(обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 
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вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных 
линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 
Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по изучению чисел. 
Числа изучаются в такой последовательности: натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е 
полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 
100 и «круглые» числа до 1000 (2 класс), целые числа от 0 до 999 999 (3 класс), целые 
числа от 0 до 1 000 000 и дробные числа (4 класс). Знакомство с числами класса 
миллионов и класса миллиардов (4 класс) обусловлено, с одной стороны, потребностями 
курса «Окружающий мир», при изучении отдельных тем которого учащиеся оперируют с 
такими числами, а с другой стороны, желанием удовлетворить естественный 
познавательный интерес учащихся в области нумерации многозначных чисел. Числа от 
до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 изучаются на 
аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все остальные 
натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации (письменной и устной) 
десятичной системы счисления. Дробные числа возникают сначала для записи 
натуральной доли некоторой величины. В дальнейшем дробь рассматривается как сумма 
соответствующих долей, и на этой основе выполняется процедура сравнения дробей. 
Изучение чисел и их свойств представлено также заданиями на составление числовых 
последовательностей по заданному правилу и на распознавание(формулировку) правила, 
по которому составлена данная последовательность, представленная несколькими 
первыми ее членами. 
Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является строгое 
следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении любого 
арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого начала рас-
сматриваются не только компоненты этого действия, но и в обязательном порядке его 
результат. Если не введено правило, согласно которому по известным двум компонентам 
можно найти результат действия (хотя бы на конкретном примере), то само действие не 
определено. Без результата нет действия! По этой причине мы считаем некорректным 
рассматривать, например, сумму до рассмотрения сложения. Сумма указывает на 
намерение совершить действие сложения, но если сложение еще не определено, то каким 
образом можно трактовать сумму? В этом случае вопрос остается без ответа. 
Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической основе и 
в такой последовательности. 
Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1 класса) 
определяется на основе объединения непересекающихся множеств и сначала выполняется 
на множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем числовое множество, на котором выпол-
няется сложение, расширяется, причем это расширение происходит с помощью сложения 
(при сложении уже известных учащимся чисел получается новое для них число). Далее 
изучаются свойства сложения, которые используются при проведении устных и пись-
менных вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на знании таблицы 
сложения однозначных чисел и поразрядном способе сложения. 
Вычитание (систематическое изучение начинается со второго полугодия 1 класса) 
изначально вводится на основе вычитания подмножества из множества, причем 
происходит это, когда учащиеся изучили числа в пределах первого десятка. Далее 
устанавливается связь между сложением и вычитанием, которая базируется на идее 
обратной операции. На основе этой связи выполняется вычитание с применением таблицы 
сложения, а потом осуществляется переход к рассмотрению случаев вычитания 
многозначных чисел, где основную роль играет поразрядный принцип вычитания, воз-
можность которого базируется на соответствующих свойствах вычитания. 
• Умножение (систематическое изучение начинается со 2 класса) вводится как 
сложение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается освоить лишь 
распознавание и запись этого действия, а его результат они будут находить с помощью 
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сложения. Отдельно вводятся случаи умножения на 0 и на 1.В дальнейшем составляется 
таблица умножения однозначных чисел, используя которую, а также соответствующие 
свойства умножения, учащиеся научатся умножать многозначные числа. 
• Деление (первое знакомство во 2 классе на уровне предметных действий, а 
систематическое изучение начиная с 3 класса) вводится как действие, результат которого 
позволяет ответить на вопрос: сколько раз одно число содержится в другом? Далее 
устанавливается связь деления и вычитания, а потом — деления и умножения. Причем, 
эта последняя связь будет играть основную роль при обучении учащихся выполнению 
действия деления. Что касается связи деления и вычитания, то ее рассмотрение 
обусловлено двумя причинами: 1) на первых этапах обучения делению дать удобный 
способ нахождения частного; 2) представить в полном объеме взаимосвязь 
арифметических действий I и II ступеней. В дальнейшем (в 4 классе) операция деления 
будет рассматриваться как частный случай операции деления с остатком. 
Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В первом классе (на который 
выпадает самая большая содержательная нагрузка геометрического характера) изучаются 
следующие геометрические понятия: плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, 
прямоугольник),прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок 
(дуга), пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незам-
кнутая линии, внутренняя и внешняя области относительно границы, многоугольник, 
симметричные фигуры. 
Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая (аспект 
бесконечности), луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат, периметр квадрата и 
прямоугольника, окружность и круг, центр, радиус, диаметр окружности (круга), а также 
рассматриваются вопросы построения окружности (круга) с помощью циркуля и 
использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному отрезку. 
В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и 
тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), равносторонний треугольник 
рассматривается как частный случай равнобедренного, вводится понятие высоты треу-
гольника, решаются задачи на разрезание и составление фигур, на построение 
симметричных фигур, рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом 
рассмотрение куба обусловлено двумя причинами: во-первых, без знакомства с 
пространственными фигурами в плане связи математики с окружающей действи-
тельностью будет потеряна важнейшая составляющая, во-вторых, изучение единиц 
объема, предусмотренное в четвертом классе, требует обязательного знакомства с кубом. 
В четвертом классе геометрический материал сосредоточен главным образом вокруг 
вопроса о вычислении площади многоугольника на основе разбивки его на треугольники. 
В связи с этим вводится понятие диагонали прямоугольника, что позволяет разбить 
прямоугольник на два равных прямоугольных треугольника, а это, в свою очередь, дает 
возможность вычислить площадь прямоугольного треугольника. Разбиение 
произвольного треугольника на два прямоугольных (с помощью высоты) лежит в основе 
вычисления площади треугольника. 
При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым геометрическим 
понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе анализа соответствующей 
реальной (или псевдореальной) ситуации, в которой фигурирует предметная модель 
данного понятия. 
Линия по изучению величин представлена такими понятиями, как длина, время, масса, 
величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение адекватно 
ориентироваться в пространстве и во времени — это те умения, без которых невозможно 
обойтись как в повседневной жизни, так и в учебной деятельности. Элементы ориентации 
в окружающем пространстве являются отправной точкой в изучении геометрического 
материала, а знание временных отношений позволяет правильно описывать ту или иную 
последовательность действий (в том числе строить и алгоритмические предписания). В 
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связи с этим изучению пространственных отношений отводится несколько уроков в самом 
начале курса. При этом сначала изучаются различные характеристики местоположения 
объекта в пространстве, а потом характеристики перемещения объекта в пространстве. 
Из временных понятий сначала рассматриваются отношения «раньше» и «позже», 
понятия «часть суток» и «время года», а также время как продолжительность. Учащимся 
дается понятие о «суточной» и «годовой» цикличности. 
Систематическое изучение величин начинается уже в первом полугодии первого класса с 
изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в доизмерительном аспекте. 
Сравнение предметов по этой величине осуществляется «на глаз» по рисунку или по 
представлению, а также способом «приложения». Результатом такой работы должно 
явиться понимание учащимися того, что реальные предметы обладают свойством иметь 
определенную протяженность в пространстве, по которому их можно сравнивать. Таким 
же свойством обладают и отрезки. Никаких измерений пока не проводится. Во втором 
полугодии первого класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, 
стандартными единицами длины (сантиметром и дециметром), процедурой сравнения 
длин на основе их измерения, а также с операциями сложения и вычитания длин. 
Во втором классе продолжится изучение стандартных единиц длины: учащиеся 
познакомятся с единицей длины — метром. Большое внимание будет уделено изучению 
таких величин, как «масса» и «время». Сравнение предметов по массе сначала рас-
сматривается в «доизмерительном» аспекте. После чего вводится стандартная единица 
массы — килограмм, и изучаются вопросы измерения массы с помощью весов. Далее 
вводится новая стандартная единица массы — центнер. 
Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотрения временных 
промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, устанавливается 
связь между моментами времени и продолжительностью по времени. Вводятся стандарт-
ные единицы времени (час, минута, сутки, неделя) и соотношения между ними. Особое 
внимание уделяется изменяющимся единицам времени (месяц, год) и соотношениям 
между ними и постоянными единицами времени. Вводится самая большая изучаемая 
единица времени — век. Кроме этого, рассматривается операция деления однородных 
величин, которая трактуется как измерение делимой величины в единицах величины-
делителя. 
В третьем классе, кроме продолжения изучения величин «длина» и «масса» 
(рассматриваются другие единицы этих величин — километр, миллиметр, грамм, тонна), 
происходит знакомство и с новыми величинами: величиной угла и площадью. 
Рассмотрение величины угла продиктовано желанием дать полное обоснование 
традиционному для начального курса математики вопросу о сравнении и классификации 
углов. Такое обоснование позволит эту величину и в методическом плане поставить в 
один ряд с другими величинами, изучаемыми в начальной школе. Работа с этими 
величинами осуществляется по традиционной схеме: сначала величина рассматривается в 
«доизмерительном» аспекте, далее вводится стандартная единица измерения, после чего 
измерение проводится с использованием стандартной единицы, а если таких единиц 
несколько, то устанавливаются соотношения между ними. Основным итогом работы по 
изучению величины «площадь» является вывод формулы площади прямоугольника. 
В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина «вместимость» и 
связанная с ней величина «объем». Осуществляется знакомство с некоторыми видами 
многогранников (призма, прямоугольный параллелепипед, пирамида) и тел вращения 
(шар, цилиндр, конус). 
Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач (условно мы 
ее называем алгоритмической) является центральной для данного курса. Ее особое 
положение определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направленность, 
которая выражается в умении применять полученные знания на практике. А это, в свою 
очередь, связано с решением той или иной задачи. При этом для нас важно не только 
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научить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, используя 
имеющуюся информацию. Особое внимание мы хотим обратить на тот смысл, который 
нами вкладывается в термин «решение задачи»: под решением задачи мы понимаем 
запись (описание) алгоритма, дающего возможность выполнить требование задачи. Сам 
процесс выполнения алгоритма (получение ответа задачи) важен, но не относится нами к 
обязательной составляющей умения решать задачи (получение ответа задачи мы относим, 
прежде всего, к области вычислительных умений). Такой подход к толкованию термина 
«решение задачи» нам представляется наиболее правильным. 
Во-первых, это согласуется с современным «математическим» пониманием сути данного 
вопроса, во-вторых, ориентация учащихся на «алгоритмическое» мышление будет 
способствовать более успешному освоению ими основ информатики и новых ин-
формационных технологий. Само описание алгоритма решения задачи мы допускаем в 
трех видах: 1) по действиям (по шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, 
которое мы рассматриваем как свернутую форму описания по действиям, но без 
пояснений, 3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в 
виде уравнения) с использованием стандартной символики. Последняя форма описания 
алгоритма решения задачи будет использоваться только после того, как учащимися 
достаточно хорошо будут усвоены зависимости между величинами, а также связь между 
результатом и компонентами действий. 
Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом смысле термин 
«решение задачи» также часто употребляется), то мы в нашем курсе не ставим целью 
осуществить его полную алгоритмизацию. Более того, мы вполне осознаем, что этот 
процесс, как правило, содержит этап нестандартных (эвристических) действий, что 
препятствует его полной алгоритмизации. Но частичная его алгоритмизация (хотя бы в 
виде четкого усвоения последовательности этапов работы с задачей) не только возможна, 
но и необходима для формирования у учащихся общего умения решать задачи. Для 
формирования умения решать задачи учащиеся в первую очередь должны научиться 
работать с текстом и иллюстрациями: определить,является ли предложенный текст 
задачей, или как по данному сюжету сформулировать задачу, установить связь между 
данными и искомым и последовательность шагов по установлению значения искомого. 
Другое направление работы с понятием «задача» связано с проведением различных 
преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми изменениями в ее решении, 
которые возникают в результате этих преобразований. К этим видам работы относятся: 
дополнение текстов, не являющихся задачами, до задачи; изменение любого из элементов 
задачи, представление одной и той же задачи в разных формулировках; упрощение и 
усложнение исходной задачи; поиск особых случаев изменения исходных данных, 
приводящих к упрощению решения; установление задач, которые можно решить при 
помощи уже решенной задачи, что в дальнейшем становится основой классификации 
задач по сходству математических отношений, заложенных в них. 
Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная работа с данными, как 
это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем содержательным линиям. В нее 
включены вопросы по поиску (сбору) и представлению различной информации, связанной 
со счетом предметов и измерением величин. Наиболее явно необходимость в таком виде 
деятельности проявляется в процессе работы над практическими задачами (по всему 
курсу), задачами с геометрическими величинами (по всему курсу) и задачами с 
недостающими данными (3 класс, 1 часть и далее). Фиксирование результатов сбора 
предполагается осуществлять в любой удобной форме: в виде текста (протокола), с 
помощью табулирования, графического представления. 
Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1 классе учащиеся 
знакомятся с записью имеющейся информации в виде таблицы (речь идет о «Таблице 
сложения»), и осознают удобство такого представления информации. При этом учащиеся 
принимают непосредственное участие в построении такой таблицы. Во 2 классе эта работа 
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продолжается очень активно. Наряду с построением и использованием «Таблицы 
умножения» учащиеся знакомятся с возможностью использовать таблицу для 
осуществления краткой записи текстовой задачи. Они учатся читать готовые таблицы и 
заполнять таблицы полученными данными. 
Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей носит очень важный, но все же 
вспомогательный характер, предусмотрены и специальные задания по работе с таблицами 
(см. соответствующее приложение). В 3 классе к уже знакомымучащимся видам 
«стандартных» таблиц добавляется еще одна очень важная таблица, а именно «Таблица 
разрядов и классов». Все виды работ с таблицами продолжают активно действовать, но 
при этом появляются задания, связанные с интерпретацией табличных данных, с их 
анализом для получения некоторой «новой» информации. В 4 классе учащимся 
приходится много работать с таблицами, что обусловлено спецификой изучаемого 
материала: большой объем времени отводится рассмотрению задач с пропорциональными 
величинами, характеризующими процесс движения, работы, изготовления товара, расчета 
стоимости. Традиционно решение таких задач, как правило, сопровождается табличной 
записью. 
Еще одной удобной формой представления данных является использование диаграмм. 
При этом используются как диаграммы сравнения (столбчатые или полосчатые), так и 
структурные диаграммы (круговые). Первое упоминание о диаграмме дается на страницах 
учебника 3 класса: изучается специальная тема «Изображение данных с помощью 
диаграмм». При этом появление диаграмм сравнения как средства представления данных 
подготовлено введением такого понятия, как «числовой луч». Именно горизонтальное 
расположение числового луча (что является наиболее привычным расположением) 
привело к тому, что из двух возможных типов расположения диаграммы сравнения 
(вертикального или горизонтального) мы в основном используем горизонтальное их 
расположение (полосчатые диаграммы). Но при этом не следует думать, что вертикальные 
(столбчатые) диаграммы чем-то принципиально отличаются от горизонтальных. Эта 
мысль доводится и до понимания учащихся: они работают с вертикальными и 
горизонтальными диаграммами на общих основаниях. Преимущество горизонтальных 
диаграмм проявляется еще и в том, что на страницах учебника их можно расположить 
более компактно. 
Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая представлена в круговой 
форме, происходит (и может произойти) только после того, как будет введено понятие 
доли и учащиеся научаться делить круг на заданное число равных частей. Умение 
распознавать и строить круговой сектор, площадь которого составляет определенную 
долю (половину, четверть, треть и т. д.) от площади соответствующего круга, и является 
той базой, которая лежит в основе работы с круговой диаграммой. В явном виде эта 
работа проводится только в 4 классе, но подготовительная работа, связанная с 
использованием круговых схем, начинается уже во 2 классе. 
Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельной 
содержательной линии в силу двух основных причинво-первых, этот материал, согласно 
требованиям нового стандарта, представлен в содержании курса в очень небольшом 
объеме (в явном виде лишь в тех вопросах, которые касаются нахождения неизвестного 
компонента арифметического действия), а во-вторых, его направленность главным 
образом носит пропедевтический характер. Однако мы считаем, что по той роли, которая 
отводится этому материалу в плане дальнейшего успешного изучения курса математики, 
он вполне мог бы быть представлен более широко и мог бы претендовать на образование 
самостоятельной содержательной линии. 
Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими понятиями, 
как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала приходится главным 
образом на 4 класс, но пропедевтическая работа начинается с 1 класса. Задания, в которых 
учащимся предлагается заполнить пропуски соответствующими числами, готовят детей к 
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пониманию сначала неизвестной величины, а затем и переменной величины. Появление 
равенств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, является 
пропедевтикой изучения уравнений. Во 2 классе вводится само понятие «уравнение» и 
соответствующая терминология. Делается это, прежде всего, для вывода правил 
нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 
вычитаемого как способа решения соответствующих уравнений. В 3 классе 
рассматриваются уравнения с неизвестным множителем, неизвестным делителем, 
неизвестным делимым и так же выводятся соответствующие правила. 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 
• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 
• Описание явлений и событий с использованием величин. 
• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 
• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 
• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 
• Выполнение геометрических построений. 
• Выполнение арифметических вычислений. 
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 
• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, 
построения геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 
Содержание курса 

1класс (132 ч) 2 КЛАСС(136 ч) 3 КЛАСС(136 ч) 4 класс(136 ч) 

1.Числа и величины 
(28 ч) 
2.Арифметические 
действия (48 ч) 
3.Текстовые задачи 
(12 ч) 
4.Пространственные 
отношения. 
Геометрические 
фигуры (28 ч) 
5.Геометрические 
величины (10 ч) 
6.Работа с данными 
(6 ч) 

1. Числа и 
величины (20 ч) 
2. 
Арифметические 
действия (46 ч) 
3. Текстовые 
задачи (36 ч) 
4.Геометрические 
фигуры (10 ч) 
5.Геометрические 
величины (12 ч) 
6.Работа с 
данными (12 ч) 
 

1.Числа и 
величины (10 ч) 
2.Арифметические 
действия (46 ч) 
3.Текстовые 
задачи (36 ч) 
4.Геометрические 
фигуры (10 ч) 
5.Геометрические 
величины (14 ч) 
 
 

 

1.Числа и 
величины (12 ч) 
2.Арифметические 
действия (50 ч) 
3.Текстовые 
задачи (26 ч) 
4.Геометрические 
фигуры (12 ч) 
5.Геометрические 
величины (14 ч) 
6.Работа с 
данными (22 ч) 
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Программа по окружающему миру 
О.Н. Федотова, Г. В. Трафимова, Л.Г.Кудрова (270 ч) 

Поянительная записка 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами 
начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя 
содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 
безопасной жизни». 
Тематическое планирование рассчитано на естественно-научное направление содержания 
курса и предусматривает следующее распределение часов по содержательным блокам: 
«Человек и природа» -150 часов, «Человек и общество» - 108 часов, резерв — 12 часов. 
Содержание блока «Правила безопасной жизни» изучается по мере изучения двух первых 
блоков, вследствие чего отдельные часы на его изучение не выделены. 
Общая характеристика учебного предмета 
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный 
интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 
исторические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить 
учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и 
социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также 
реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, 
математикой, технологией  обеспечивают в полной мере формирование у детей целостной 
картины мира, осознание места человека в этом мире, определение 
своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 
Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 
обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 
методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-
следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного 
материала о природе и культуре родного края. 
С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в начальной 
школе становится формирование универсальных (метапредметных) и предметных 
способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 
школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми образовательными 
областями, каждая из которых  имеет свою специфику. 
Цель изучения курса 
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование исходных 
представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 
способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 
Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 
действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 
сформированы:мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 
оцениваемой деятельности;ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности 
природы и необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 
соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе;стремление к 
сохранению и укреплению своего здоровья);базовые историко-культурные представления 
и гражданская идентичность (осознание себя гражданином России, жителем своего края; 
желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в 
них);любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 
культурных памятников; 
базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет 
к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей);учебно-
познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, способам 
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постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 
знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения 
социального способа оценки успешности учения. 
  Программными предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», 
необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и 
социальных дисциплин, являются: 
усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для 
осознания младшими школьниками);  
сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего 
мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и 
события культуры, истории общества, религии;  
сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, Интернет); 
сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках, 
картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в Интернете для 
выполнения учебного задания или для практических целей; 
способность использовать готовые модели (глобус, карту, план, план-карту, схемы 
маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и 
объяснения социальных и природных явлений; 
способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 
поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для 
поиска и применения необходимой информации в быту; 
умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 
способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 
взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в 
том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 
способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 
экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и 
окружающий мир»). 

Содержание курса 
1 КЛАСС 

(66 ч) 
2 класс (68 ч) 3 класс (68 ч) 4 класс (68 ч) 

1.Человек и 
природа (46 ч) 
2. Человек и 
общество (15 
ч) 
3. Правила 
безопасного 
поведения (5 
ч) 

1.Человек и 
природа (40 ч) 
2.Человек и 
общество (24 
ч) 
3.Правила 
безопасного 
поведения (4 
ч)

1.Человек и 
природа (52 ч) 
2.Человек и общество 
(12 ч) 
3.Правила 
безопасногоповедения 
(4 ч) 

1.Человек и природа  (40 ч) 
2.Человекиобщество (24 ч) 
3.Правилабезопасногоповедения 
(4 ч) 

 
 

Программа по изобразительному искусству 
Автор В.С.Кузин (135 ч) 
Пояснительная записка 

 Программа по изобразительному искусству  разработана  на основе  требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования   и авторской программы Кузина В.С., утверждённой МО РФ. 
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В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного 
искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены 
возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 
В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой 
встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 
мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 
подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде 
всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно-
эстетических отношений личности к окружающей действительности. 
Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 
способностей ребенка. 
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
направлено на достижение следующих задач: 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 
способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования 
в повседневном окружении ребенка; 
способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 
начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, 
что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 
искусства, их связь с жизнью.  
 Для  выполнения  поставленных учебно-воспитательных задач программой 
предусмотрены  следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 
живопись), рисование на темы и  иллюстрирование (композиция), декоративная работа, 
лепка ,  аппликация с элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и 
красоте вокруг нас. 
    Разделы  лепка  и  аппликация  исключены  из  программы  т.к.  этим  разделам  много  
внимания  уделяется  на  уроках  технологии.  За  счёт  этого  больше  времени  отдано  на  
более  глубокое  изучение  детьми  таких  разделов  как: рисование  с  натуры, рисование  
на темы, где  важное значение  приобретает  выработка  у детей  умения  выразительно  
выполнять  рисунки. 

Содержание программы 
1 класс(33 часа) 2 класс (34  часа) 3  класс(34  часа) 4  класс(34  часа) 

 
1.Рисование с 
натуры (рисунок, 
живопись) – 13ч. 
2.Рисование на темы 

1.Рисование с 
натуры (рисунок, 
живопись) – 9ч. 

 

1.Рисование с 
натуры (рисунок, 
живопись) – 13ч. 
2.Рисование  на 

1.Рисование с 
натуры (рисунок, 
живопись) – 13ч. 
2.Рисование  на 
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– 9 ч. 
3.Декоративная 
работа – 8 ч. 
4.Беседы об 
изобразительном 
искусстве и красоте 
вокруг нас – 3 ч 

2.Рисование  на 
темы – 13 ч. 
3.Декоративная 
работа – 8 ч. 
4.Беседы об 
изобразительном 
искусстве и красоте 
вокруг нас – 4 ч. 

темы – 10 ч. 
3.Декоративная 
работа – 7 ч. 
4.Беседы об 
изобразительном 
искусстве и красоте 
вокруг нас – 4 ч. 

 

темы – 10 ч. 
3.Декоративная 
работа – 7 ч. 
4.Беседы об 
изобразительном 
искусстве и красоте 
вокруг нас – 4 ч. 

 
 

Программа по технологии  
Автор Н.А.Цирулик (203 часа) 
Пояснительная записка 

Программа по технологии  разработана  на основе  требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего  образования,   
авторской программы  Н. А. Цирулика «Трудовое обучение», утверждённой МО РФ  
Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим 
потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках 
технологии у младших школьников закладывается целостный процесс духовного, 
нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 
Цель курса«Технология» - общее развитие, включающее в себя и физическое развитие, и 
развитие психики. Под физическим развитием в данном случае подразумеваем развитие 
мелкой моторики, под психическим - развитие зрительно-пространственного восприятия, 
воссоздающего и творческого воображения, разных форм мышления, речи, воли, чувств. 
Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач: 
развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-
разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 
развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения 
образца до воплощения собственного замысла; 
развитие умений планирования последовательности выполнения действий и 
осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 
знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных 
материалов; 
знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного 
творчества. 

Содержание программы 
1 класс (33 часа) 2 класс (34 часа) 3 класс (68 часов) 4 класс (68 

часов) 
Правила 
безопасности труда 
при работе с 
колющими и 
режущими 
инструментами. 
Организация 
рабочего места. 
Виды 
художественной 
техники 
Лепка (3 часа) 
Аппликация (3 часа) 
Мозаика (3 часа) 

Правила 
безопасности труда 
при работе с 
колющими и 
режущими 
инструментами. 
Организация 
рабочего места. 
Виды 
художественной 
техники 
Лепка (4 часа) 
Аппликация (4 часа) 
Мозаика (4 часа) 

Правила 
безопасности труда 
при работе с 
колющими и 
режущими 
инструментами. 
Организация 
рабочего места. 
Виды 
художественной 
техники 
Лепка (4 часа) 
Аппликация (6 
часов) 

Правила 
безопасности труда 
при работе с 
колющими и 
режущими 
инструментами. 
Организация 
рабочего места. 
Виды 
художественной 
техники 
Лоскутная мозаика 
(6 часов) 
Вышивание (8 
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Художественное 
складывание (3 часа) 
Плетение (3 часа) 
Шитье и вышивание 
(3 часа) 
Моделирование и 
конструирование 
Плоскостное 
моделирование и 
конструирование из 
правильных 
геометрических 
форм (2 часа) 
Объемное 
моделирование и 
конструирование из 
готовых 
геометрических 
форм  
(4 часа) 
Объемное 
моделирование и 
конструирование из 
бумаги (3 часа) 
Художественное 
конструирование из 
природного 
материала (4 часа) 
Моделирование 
несложных объектов 
из деталей 
конструктора (2 
часа) 
Сквозные виды 
работы 
Наблюдения 
Беседы 

Художественное 
складывание (4 часа) 
Плетение (4 часа) 
Шитье и вышивание 
(4 часа) 
Моделирование и 
конструирование 
Плоскостное 
моделирование и 
конструирование из 
правильных 
геометрических 
форм (2 часа) 
Объемное 
моделирование и 
конструирование из 
готовых 
геометрических 
форм (4 часа) 
Моделирование 
несложных объектов 
из деталей 
конструктора (1 час) 
Сквозные виды 
работы 
Элементарная 
творческая 
проектная 
деятельность. 
Наблюдения 
Беседы 

Мозаика (4 часа) 
Коллаж (6 часов) 
Художественное 
вырезание (8 часов) 
Художественное 
складывание (4 часа) 
Плетение (8часов) 
Шитье и вышивание 
(4 часа) 
Моделирование и 
конструирование 
Плоскостное 
моделирование и 
конструирование (6 
часов) 
Объемное 
моделирование и 
конструирование из 
бумаги(8 часов) 
Моделирование и 
конструирование из 
ткани (8 часов) 
Моделирование 
несложных объектов 
из деталей 
конструктора (2 
часа) 
Сквозные виды 
работы 
Элементарная 
творческая 
проектная 
деятельность. 
Наблюдения 
Беседы 

часов) 
Папье-маше (8 
часов) 
Роспись ткани (6 
часов) 
Вязание (10 часов) 
Моделирование и 
конструирование 
Художественное 
конструирование из 
растений (4 часа) 
Объемное 
моделирование и 
конструирование из 
бумаги и картона (10 
часов) 
Моделирование и 
конструирование из 
разных материалов 
(8 часов) 
Объемное 
моделирование из 
ткани (8 часов) 
Моделирование 
несложных объектов 
из деталей 
конструктора (2 
часа) 
Сквозные виды 
работы 
Элементарная 
творческая 
проектная 
деятельность. 
Наблюдения 
Беседы 

 
 

Программа по музыке 
Автор Г.С.Ригина 

Пояснительная записка 
Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музыкального 
искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. Влияние на нравственно-
эстетические чувства происходит в процессе активного восприятия детьми эмоционально-
образного содержания музыкальных произведений, в процессе музыкально-творческой 
деятельности школьников. 
Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целостному 
развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим этическим и 
эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. Музыкальное 
искусство является неотъемлемой, важной частью национальной духовной культуры 
России. 
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Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры школьника 
как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает единство личностного, 
познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 
эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 
Основные положения концепции развивающего обучения направлены на достижение 
оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его психического и 
физического здоровья, на развитие музыкальности как комплекса музыкально-творческих 
способностей. Подчеркивая единство и равнозначность интеллектуального и 
эмоционального развития, волевого и нравственного, существенное значение придавал 
эмоциональному развитию ребенка, отмечая, что именно эмоции способствуют глубине 
интеллектуальной деятельности. Эта глубина создается материалом, с которым работают 
ученики, но главное - характером самой деятельности и эмоциональным настроем. 
Особенность искусства в том, что оно обладает большими возможностями для эмоцио-
нального развития личности, творческого и нравственно-эстетического воспитания 
учащихся. Вместе с тем музыка позволяет не только обогатить эмоциональную сторону 
жизни ребенка, но и достичь целостности всех составляющих личностного развития. 
Музыкальность - сложный комплекс природных музыкальных задатков, необходимых 
для успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: интонационный слух в 
разных своих компонентах (звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический, 
гармонический), способность к оперированию музыкально-слуховыми представлениями, 
творческое воображение и мышление, музыкальная память (Б.М. Теплов, Б.В. Асафьев и 
др.). Все это обусловливает эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Согласно положениям дидактической концепции, реализованным в программе и в учебно-
методическом комплекте, музыкальное воспитание включает в себя три взаимосвязанных 
направления: обучение, творческое развитие и воспитание. С учетом требований, 
обозначенных в ФГОС начального общего образования 2009 г., и в соответствии с 
концептуальными положениями системы развивающего обучения определены следующие 
задачи курса: 
- формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о мире 
музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 
-развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
-формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям разных стилей, жанров; 
-развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной природы 
музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении вокально-
хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций; 
-развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 
-воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нравственных 
позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом культурного 
разнообразия российского общества; 
-формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов действий, 
достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и самооб-
разования. 
Музыкальное обучение в системе развивающего обучения строится «на основе 
произвольного оперирования музыкально-слуховыми представлениями, и благодаря 
этому достигается глубокая взаимосвязь развития певческих и слуховых качеств». 
В предлагаемой программе музыкальный материал объединяется в темы, которые носят 
воспитательно-образовательный характер и соответствуют образной природе 
музыкального искусства. Задача нравственного воспитания детей решается благодаря 
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отбору материала, системе заданий, организации общения детей на уроке, 
стимулированию внеурочной деятельности. 
От постановки обучения зависят развитие творчески   активной   личности   учащегося и 
воспитание у него любви и интереса к музыкальному искусству. Процесс обучения 
музыке опирается на два принципиальных положения: целостный подход к музыкальной 
деятельности и тематизм построения содержания. Реализация целостного подхода 
предполагает включение в учебно-воспитательный процесс разнообразных видов дея-
тельности: исполнение (хоровое пение, игра на ритмических музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение), слушание и импровизирование музыки. 
В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидактическая модель, 
предполагающая последовательность в изучении тем (линейность) и возврат к основным 
содержательным единицам с постепенным усложнением материала и его обобщением 
(концентричность). В программе по музыке прослеживается несколько сквозных идей: 

• сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете; 
• исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о Родине», «Ге-

роические страницы истории России в музыке»); 
• образы природы в музыке («Музыкальное путешествие в сказочный лес», 

«Времена года в музыке», «Музыкальный карнавал животных»); 
• русская народная музыка и творчество других народов («Русские народные песни и 

пляски», «Музыка разных народов», «Народная музыка в творчестве композито-
ров»); 

• исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов; 
• шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.). 

Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды деятельности в 
единое художественное целое, вводить в урок высокохудожественные произведения не 
только музыкального искусства, но и поэзии, художественной прозы, изобразительного 
искусства, что усиливает межпредметные связи. Тематическая организация содержания 
программы помогает детямобобщать свой индивидуальный опыт и активно включаться в 
беседы о музыке. Все это создает условия для общего культурного развития школьника. 
Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и различных видов 
деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом уровне его осмысления) 
позволяет осваивать комплекс навыков учебной и музыкально-творческой деятельности. 
Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, расширяет их 
понятия о природе музыкального искусства благодаря знакомству с творчеством 
отечественных и зарубежных композиторов, с исполнителями музыки, различными му-
зыкальными жанрами, народной музыкой. Важно научить детей не только слушанию, а 
«слышанию» музыки. Проникновение в мир музыкального искусства тем глубже, чем 
больше интерес детей к музыкальным занятиям, выше уровень их музыкальной 
грамотности. В процессе слушания музыки развивается внимание и музыкально-слуховой 
контроль ребенка. 
Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкальному развитию 
детей. Наиболее доступный вид коллективногомузицирования - хоровое пение, которое 
осуществляется с опорой на национальные традиции России. Дети исполняют попевки и 
песни по слуху, по нотам, с сопровождением и с движениями, характерными для 
определенного жанра музыки. Музыкально-слуховые представления, являющиеся ядром 
музыкальных способностей, лучше всего формируются, если ребенок умеет петь по 
нотам. Не случайно этому умению в программе отводится большое внимание. 
Инструментальноемузицированиевключает игру на детских ритмических инструментах 
в качестве сопровождения слушания музыки и пения, ритмические «музыкальные 
разговоры» и ритмические игры. 
Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей выразительно 
двигаться под музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает младшим 
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школьникам через собственную деятельность понять различие между хороводом и 
маршем, полькой и народной песней и т.д. Пение с показом ручными знаками становится 
своеобразным пластическим интонированием. 
Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музыкальный слух, 
творческую фантазию ребенка и выражается в способности ребенка комбинировать, 
создавать нечто свое, новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта. 
Музыкальная импровизация используется для творческого развития учащихся, а также 
для углубления, закрепления и освоения знаний о музыке. В музыкальные занятия 
включаются все доступные виды импровизирования: движения, ритмические акком-
панементы, ритмические и мелодические «музыкальные разговоры», мелодизация 
стихотворений, импровизирование по ручным знакам ладовых ступеней, инсценирование, 
импровизация на настроение. Таким образом, заложенное в музыкальном искусстве 
творчество - композитора, исполнителя и слушателя - оказывает и развивающее, и 
терапевтическое влияние на детей. 
Драматизация литературных произведений с использованием музыкальных фраг-
ментовосуществляется в игровой деятельности, которая также становится способом 
самовыражения детей. Игра рассматривается как генетическая основа творчества, 
возможность проявления творческой активности детей. В связи с этим в музыкальные 
занятия включаются игровой материал и разнообразные игровые ситуации. 
Программа по музыке нацелена на формирование личностных и метапредметных 
универсальных учебных действий. Музыкальное искусство как «искусство интонируемого 
смысла», в котором человек «не мыслит себя вне отношения к действительности» (Б.В. 
Асафьев), имеет огромные возможности для действия смыслообразования, нравственно-
этического оценивания содержания произведений искусства, а значит для формирования 
целостной картины мира и развития творческого потенциала школьника. Значительное 
внимание уделяется развитию умения учащихся сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми, принимать на себя социально значимые роли. Опыт коллективного 
взаимодействия в музицировании, обсуждении содержания произведений и оценке 
полученных результатов способствует развитию коммуникативности младших школь-
ников, их регулятивных действий. 
Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются благодаря их 
рациональной организации, предполагающей сочетание разных видов музыкальной 
деятельности, чередование разнохарактерных песен, требующих решения различных 
исполнительских задач, соблюдение режима голосового аппарата детей (пение свобод-
ным, естественным, нефорсированным звуком, тесситурное удобство и напевность 
предлагаемых для пения мелодий), импровизационность заданий. 
Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое здоровье дос-
тигается также наличием подготовительного этапа восприятия (эмоциональный настрой, 
актуализация музыкального опыта детей) и исполнения (распевки, составление испол-
нительского плана) музыки. Такая организация урока повышает психофизиологические 
ресурсы детей, их стрессоустойчивость. Уроки музыки, проводимые на природе, наряду с 
задачами эстетического и экологического воспитания, направлены на формирование куль-
туры здорового образа жизни младших школьников. 
По ключевым темам учебного года предусмотрено выполнение творческих проектов: 
«Любимые песни нашего класса» (3 класс) и «В стране музыкальных инструментов» (4 
класс). Итогом первого творческого проекта должен стать песенный сборник-альбом, в 
который школьники отбирают песни различной тематики: «Песни из мультфильмов», 
«Песни о школе», «Народные песни», «Песни о Родине». Предлагаемые проекты 
стимулируют коллективную поисковую и творческую деятельность младших школьников, 
воспитывают качества гражданина благодаряпатриотической тематике и знакомству с 
историей создания известных песен. Творческие проектные задания имеют сквозной 
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характер и завершаются выходом на социально и личностно значимые результаты: 
подготовка концерта, создание сборника-альбома песен и т.д. 

Содержание программы 
1 класс (33 часа) 2 класс (34 часа) 3 класс (34 часа) 4 класс (34 часа)

1.Музыка в жизни 
человека 
2.Народная музыка. 
3.Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства 
4.Музыкальная 
картина мира. 

1.Музыка в жизни 
человека 
2.Народная музыка. 
3.Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства 
4.Музыкальная 
картина мира. 

1.Музыка в жизни 
человека 
2.Народная музыка. 
3.Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства 
4.Музыкальная 
картина мира. 

1.Музыка в жизни 
человека 
2.Народная музыка. 
3.Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства 
4.Музыкальная 
картина мира. 

 
Программа по физической культуре 

Автор А.П.Матвеев 
Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 
образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 
этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 
качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 
самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической 
культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих 
образовательных задач: 
       — совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 
лазаньи, метании и плавании; 
       — обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 
атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям 
спортивных игр, входящих в школьную программу; 
       — развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации движений, гибкости; 
       — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
       — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 
       — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 
       Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 
школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню 
подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная 
программа характеризуется направленностью: 
       — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 
учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, 
материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), регионально-климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 
школы); 
       — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и 
предметной активности учащихся; 
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       — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
       — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 
явлений и процессов; 
       — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
       Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 
(информационный компонент); «Способы физкультурной деятельности» 
(операциональный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 
компонент). 
       Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует 
основным направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе 
(медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 
основы деятельности). 
       Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации 
исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью 
учащихся. 
       Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 
гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 
здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных 
навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов 
спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной функциональной 
направленностью. 
       Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 
школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и 
умения распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами 
акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки» .  При этом 
подвижные игры, исходя из предметности содержания и направленности, также 
соотносятся с этими видами спорта. В отличие от прежних программ по физическому 
воспитанию, в настоящей программе предлагаемые общеразвивающие упражнения 
согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного 
содержания по признакам функционального воздействия на развитие основных 
физических качеств. Эти упражнения объединены в самостоятельную тему, которая 
завершает изложение учебного материала каждого класса. Такая структура раздела 
«Физическое совершенствование» позволяет учителю отбирать физические упражнения и 
разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать динамику нагрузок и 
обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из 
возрастно-половых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, 
условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и 
оборудования. 
       В I классе согласно учебной программе школьники по преимуществу осваивают 
различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползания; разучивают 
комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплексы для 
формирования и укрепления осанки, развития гибкости, координации движений, силы, 
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быстроты и выносливости. Важной особенностью содержания обучения является 
освоение первоклассниками подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и 
проведения. 
       Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками 
новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, лыжных гонках, легкой 
атлетике и спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение 
комплексам общеразвивающих физических упражнений разной функциональной 
направленности, подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно 
важных навыков и умений. 
 
В III классе увеличивается объем физических упражнений повышенной координационной 
сложности из базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и акробатики, лыжных 
гонок, футбола, волейбола и баскетбола), прикладных физических упражнений с 
использованием спортивного инвентаря и оборудования. 
       В IV классе, на завершающем этапе начального образования, содержание обучения 
усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что школьники должны теперь 
осваивать не отдельные упражнения и движения, а элементы и фрагменты двигательной 
деятельности. Так, по разделу «Гимнастика с основами акробатики» — это освоение 
целостных (соревновательных) комбинаций, по разделам «Футбол» и «Баскетбол» — игра 
по упрощенным правилам.  
      В содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, требующие 
относительно высокого уровня технического исполнения. 
       Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с 
усвоением основ знаний и способов двигательной деятельности. 
       Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который 
школьники осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для изучения 
темы, связанные с историей физической  
культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. По мере усвоения этих знаний во II и III классах вводятся 
сведения, касающиеся основных понятий физического воспитания (физическая 
подготовка и физические качества, физические упражнения и формы организации 
самостоятельных занятий). 
       Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, 
предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного 
контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания 
доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с 
соответствующими темами практического раздела и раздела учебных знаний. 
       Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре 
руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и 
учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные 
комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и 
показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 
 

Примерное распределение программного материала в учебных часах по урокам 
физической культуры 

Разделы и темы Количество уроков (часов) 
Класс 

1 2 3 4 
1.Знания о физической 
культуре 

3 3 3 3 

2.Способы 
физкультурной 

3 3 3 3 



73 
 

деятельности 
3. Физическое 
совершенствование  

    

-гимнастика с основами 
акробатики 

22 24 22 22 

-лёгкая атлетика 20 22 28 30 
-подвижные игры 18 16 12 10 
-общеразвивающие 
упражнения 

В содержании соответствующих разделов программы 

Итого 66 68 68 68 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка  



74 
 

Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития младших 
школьников образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 16» г. Балаково. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», 
Стандарта, проекта Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Концепции УМК «Перспективная начальная школа», с учетом 
методических разработок издательства «Академкнига/учебник»  и опытом реализации 
программы развития школы в период с 2012по 2013 учебный год. 

Программа воспитания содержит шесть разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания на ступени начального общего образования. 

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального 
общего образования. 

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

7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

При разработке и реализации программыдуховно-нравственного развития, воспитания 
обучающихсязаслуживает внимания логика построения некоторых содержательных линий 
индивидуального развития школьника УМК «Перспективная начальная школа»: 

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному 
процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя; принимать 
решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться в 
коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать 
и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать 
собственное мнение; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и 
чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 
художественной культуры; 

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; развитие 
чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать и 
анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 
воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и 
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семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 
необходимости. 

1. Цель и задачидуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно- нравственных 

основ личности младшего школьника решаются следующие общие цели: 

Цели 
воспитания 

Задачи 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемы
е результаты 
воспитатель

ной 
деятельност

и 

Виды и формы 
воспитательны
х мероприятий 

1. Воспитание 
гражданственн
ости, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 

  

  

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

- сформировать 
элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского 

Любовь к 
России, своему 
народу, краю, 
служение 
Отечеству, 
правовое 
государство, 
гражданское 
общество, 
закон и 
правопорядок, 
поликультурны
й мир, свобода 
личная и 
национальная, 
доверие к 
людям, 
институтам 
государства и 

-
сформирован
о ценностное 
отношение к 
России, 
своему 
народу, краю, 
государствен
ной 
символике, 
законам РФ, 
родному 
языку, 
народным 
традициям, 
старшему 
поколению; 

- учащиеся 

- беседа, 
экскурсия 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 

- классный час 
(внеурочная); 

- туристическая 
деятельность, 
краеведческая 
работа 
(внеурочная, 
внешкольная); 

- просмотр 
кинофильмов 
(урочная, 
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общества и 
общественном 
управлении; о 
правах и 
обязанностях 
гражданина 
России; 

- развивать 
интерес к 
общественным 
явлениям, 
понимание 
активной роли 
человека в 
обществе; 

- сформировать 
уважительное 
отношение к 
русскому языку, к 
своему 
национальному 
языку и культуре; 

- сформировать 
начальные 
представления о 
народах России, 
об их общей 
исторической 
судьбе, о единстве 
народов нашей 
страны; 

- сформировать 
элементарные 
представления о 
национальных 
героях и 
важнейших 
событиях истории 
России и её 
народов; 

- мотивировать 
стремление 
активно 
участвовать в 
делах класса, 
школы, семьи, 

гражданского 
общества. 

  

  

имеют 
элементарны
е 
представлени
я об 
институтах 
гражданского 
общества, о 
государствен
ном 
устройстве и 
структуре 
российского 
общества, о 
традициях и 
культурном 
достоянии 
своего края, о 
примерах 
исполнения 
гражданского 
и 
патриотическ
ого долга; 

- учащиеся 
имеют опыт 
ролевого 
взаимодейств
ия и 
реализации 
гражданской, 
патриотическ
ой позиции; 

- учащиеся 
имеют опыт 
социальной и 
межкультурн
ой 
коммуникаци
и; 

- учащиеся 
имеют 
начальные 
представлени
я о правах и 
обязанностях 
человека, 
гражданина, 

внеурочная, 
внешкольная); 

- путешествия 
по 
историческим и 
памятным 
местам 
(внеурочная, 
внешкольная); 

- сюжетно-
ролевые игры 
гражданского и 
историко-
патриотического 
содержания 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 

- творческие 
конкурсы, 
фестивали, 
праздники, 
спортивные 
соревнования 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 

- изучение 
вариативных 
учебных 
дисциплин; 

- участие в 
социальных 
проектах и 
мероприятиях, 
проводимых 
детско-
юношескими 
организациям 
(внеурочная, 
внешкольная); 

- встречи с 
ветеранами и 
военнослужащи
ми (урочная, 
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своего села, 
города; 

- воспитывать 
уважение к 
защитникам 
Родины; 

- развивать 
умение отвечать 
за свои поступки. 

семьянина, 
товарища. 

  

  

внеурочная, 
внешкольная) 

2. Развитие 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

  

  

  

  

  

  

  

  

- сформировать 
первоначальные 
представления о 
базовых 
национальных 
российских 
ценностях; 

- сформировать 
представления о 
правилах 
поведения; 

- сформировать 
элементарные 
представления о 
религиозной 
картине мира, 
роли 
традиционных 
религий в 
развитии 
Российского 
государства, в 
истории и 
культуре нашей 
страны; 

- воспитывать 
уважительное 
отношение к 
людям разных 
возрастов; 

- развивать 
способность к 
установлению 
дружеских 
взаимоотношений 

Нравственный 
выбор; 
справедливость
; милосердие; 
честь; 
достоинство; 
уважение, 

равноправие, 
ответственност
ь и чувство 
долга; забота и 
помощь, 
мораль, 
честность, 
забота о 
старших и 
младших; 
свобода 
совести и 
вероисповедан
ия; 
толерантность, 
представление 
о вере, 
духовной 
культуре и 
светской этике; 
стремление к 
развитию 
духовности. 

  

  

  

-учащиеся 
имеют 
начальные 
представлени
я о 
моральных 
нормах и 
правилах 
нравственног
о поведения, 
в т.ч. об 
этических 
нормах 
взаимоотнош
ений в семье, 
между 
поколениями, 
этносами, 
носителями 
разных 
убеждений, 
представител
ями 
социальных 
групп; 

- учащиеся 
имеют 
нравственно-
этический 
опыт 
взаимодейств
ия с людьми 
разного 
возраста; 

- учащиеся 
уважительно 
относятся к 

- беседа, 
экскурсии, 
заочные 
путешествия 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 

- театральные 
постановки, 
литературно-
музыкальные 
композиции 
(внеурочная, 
внешкольная); 

- 
художественные 
выставки, уроки 
этики 
(внеурочная, 
внешкольная); 

- встречи с 
религиозными 
деятелями 
(внеурочная, 
внешкольная); 

- классный час 
(внеурочная); 

- просмотр 
учебных 
фильмов 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
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в коллективе, 
основанных на 
взаимопомощи и 
взаимной 
поддержке. 

  

традиционны
м религиям; 

- учащиеся 
неравнодушн
ы к 
жизненным 
проблемам 
других 
людей, умеют 
сочувствоват
ь человеку, 
находящемус
я в трудной 
ситуации; 

- 
формируется 
способность 
эмоциональн
о реагировать 
на 
негативные 
проявления в 
обществе, 
анализироват
ь 
нравственну
ю сторону 
своих 
поступков и 
поступков 
других 
людей; 

- учащиеся 
знают 
традиции 
своей семьи и 
образователь
ного 
учреждения, 
бережно 
относятся к 
ним. 

  

  

- праздники, 
коллективные 
игры 
(внеурочная, 
внешкольная); 

- акции 
благотворительн
ости, 
милосердия 
(внешкольная); 

- творческие 
проекты, 
презентации 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная). 

3. Воспитание - сформировать Уважение к - - экскурсии на 
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трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни. 

первоначальные 
представления о 
нравственных 
основах учебы, 
ведущей роли 
образования, 
труда и значении 
творчества в 
жизни человека и 
общества; 

- воспитывать 
уважение к труду 
и творчеству 
старших и 
сверстников; 

- сформировать 
элементарные 
представления о 
профессиях; 

- сформировать 
первоначальные 
навыки 
коллективной 
работы; 

- развивать 
умение проявлять 
дисциплинирован
ность, 
последовательнос
ть и 
настойчивость в 
выполнении 
учебных и 
учебно-трудовых 
заданий; 

- формировать 
бережное 
отношение к 
результатам 
своего труда, 
труда других 
людей, к 
школьному 
имуществу, 
учебникам, 
личным вещам. 

труду; 
творчество и 
созидание; 

стремление к 
познанию и 
истине; 
целеустремлён
ность и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие 

сформирован
о ценностное 
отношение к 
труду и 
творчеству; 

- учащиеся 
имеют 
элементарны
е 
представлени
я о 
различных 
профессиях; 

- учащиеся 
обладают 
первоначальн
ыми 
навыками 
трудового 
творческого 
сотрудничест
ва с людьми 
разного 
возраста; 

- учащиеся 
осознают 
приоритет 
нравственных 
основ труда, 
творчества, 
создания 
нового; 

- учащиеся 
имеют 
первоначальн
ый опыт 
участия в 
различных 
видах 
деятельности; 

- учащиеся 
мотивирован
ы к 
самореализац
ии в 
творчестве, 

производственн
ые предприятия, 
встречи с 
представителям
и разных 
профессий 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная), 

- беседа 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная). 

- презентации 
«Труд наших 
родных», 
сюжетно-
ролевые 
экономические 
игры (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 

- праздники 
труда, ярмарки, 
город мастеров 
(внеурочная, 
внешкольная); 

- конкурсы 
(урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 

- организации 
работы детских 
фирм 
(внеурочная, 
внешкольная); 

- работа 
творческих и 
учебно-
производственн
ых мастерских, 
трудовые акции 
(внеурочная, 
внешкольная). 
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познавательн
ой, 
общественно 
полезной 
деятельности. 

  

  

  

УМК «Перспективная начальная школа»предлагаетследующиепрограммы внеурочной 
деятельности: 

1. Программы научных клубов младших школьников «Мы и окружающий мир» и «Ключ 
и заря». Особенности реализации данных программ показаны в учебниках «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир (2-4 классы). Возможные направления 
внеурочной деятельности - научно-познавательное, общественно-полезное, проектное. 

2. Программу кружковой (факультативной) работы по теме: «Музей в твоем классе» 
Программа реализуетхудожественно-эстетическое и научно-познавательное направление 
внеурочной деятельности,дифференцирована по возрастным группам (1-2, 3-4 классы) и 
предметным областям (развитие речи и изобразительное искусство), направлена на 
формирование у детей личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных 
УУД и начальных представлений о языке живописи и путях ее развития. 

Программа обеспечена методическим пособием «Музей в твоем классе» 
(Академкнига/Учебник) 

3. Программу факультатива по математике, предусматривающего изучение окружающего 
мира математическими средствами: «Изучаем окружающий мир. Решаем практические 
задачи». Факультатив расширяет и углубляет знания по математике и окружающему миру 
(научно-познавательное направление). 

4. Программы проектной исследовательской деятельности: 

- «Изучаем родной край» (1-е – 4-е кл.), основная цель – изучение природных и 
социальных объектов родного края посредством самостоятельных наблюдений и 
экспериментов (проектная деятельность, патриотическое направление); 

- «Занимательная информатика» (2-4 классы), цель – расширение информационной 
картины мира учащихся; развитие умений использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни (проектная деятельность). 

2.  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 

которымиявляются следующие ценности: 
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• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 
проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь -1 сентября – День знаний. 

-Праздник «Посвящение в первоклассники». 

-Классный час «Россия-родина моя». 

Октябрь -Осенины 

-Спортивные соревнования «Весёлые старты». 

-Классный час «Когда лень-все идет через пень». 

- Беседа «Словарь вежливых слов. 

Ноябрь - Игра «Доброе слово - что ясный день». 

- Беседа «Школа вежливости». 
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- Праздник ко Дню единства 

Декабрь - Классный час «Азбука юного гражданина» (посвящено Дню 
Конституции) 

-Новогодний праздник. 

- Творческий конкурс «Новогодних игрушек». 

Январь - Сюжетно-ролевая игра «А что у нас в портфеле?». 

- Конкурс «В гостях у Светофора» 

- Акция «Покормите птиц» 

Февраль - «Мальчиш-Кибальчиш» (1 классы) 

- Зарничка (2-4 классы) 

Март - День Здоровья. 

- Конкурс «Мисс Очаровашка» 

- Конкурс «Вместе с мамой» 

Апрель - Неделя здоровья 

- Предметные недели в начальной школе 

- Конкурс «Через тернии к звездам» 

Май - Праздник «Этот праздник со слезами на глазах». 

- Конкурс рисунков «Праздник Победы». 

- Торжественная линейка «До свидания, школа». 

- Праздник «Здравствуй лето!». 

3.  Основныенаправления и ценностныеосновы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
по следующим направлениям: 

·Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
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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. 

·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. 

·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. 

·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

·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. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал: идеал, хранящийся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности учащихся, их родителей, 
педагогов, всех учреждений социального пространства школы. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 
отнесено к определённой ценности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к 
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностей. 
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Принцип персонификации. В младшем школьном возрасте преобладает образно-
эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы — ярких, примечательных, передовых людей. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. 

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные 
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки.. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
и ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 
родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 

·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
процесса и всего уклада школьной жизни. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-
нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 
проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить 
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 

4. 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; 
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·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, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

·уважение к защитникам Родины; 

·умение отвечать за свои поступки; 

·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 образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, 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; 



87 
 

·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. 

5.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 
семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и 
семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 
школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 
социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 
самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 
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школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 
компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 
содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 
повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в 
советский период ее истории. 

Права и обязанности родителей 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 младших 
школьников основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в 
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, 
как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей наша школа использует 
различные формы работы, в том числе: 

  

Мероприятия Тема 

Родительские общешкольные 
собрания 

1. Итоги здоровьесберегающей деятельности» 

Конференции, обмен опытом, 
круглые столы 
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Наглядная агитация для семьи и 
родителей (выставки, классные 

уголки для родителей, доска 
объявлений 

Классные уголки: выставки детских рисунков, 
сочинений, творческих работ, информация для 
родителей. 

Консультации для родителей Консультации директора школы, зам. по 
воспитательной работе и учителей по актуальным 
вопросам семейного воспитания. 

Классные родительские 
собрания 

1. «Подготовка к школе» 

2. «Первые дни ребенка в школе» 

3. «Режим дня первоклассника» 

4. «Трудности адаптации первоклассников в школе» 

5. «Портфолио обучающегося» 

6. «Итоги прошедшего учебного года» 

  

6. Ожидаемые результаты  

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и 
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 
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Воспитательные результаты и эффектыдеятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 

Первый уровень результатов– приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 
начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов– получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 
относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 
обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 
уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 
друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 
воспитательных результатов. 
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Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 
протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 
школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной 
школы на третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться: 

выход в дружественную среду; 

ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных 
современной социальной ситуации. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся – формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

Уровень Особенности 
возрастной категории

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 
школьником 
социальных знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую школьную 
реальность 

  

  

  

  

Педагог должен поддержать 
стремление ребенка к новому 
социальному знанию, создать условия 
для самого воспитанника в 
формировании его личности, 
включение его в деятельность по 
самовоспитанию (самоизменению). 

В основе используемых 
воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный подход 
(усвоение человеком нового для него 
опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3 класс)Получение 
школьником опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества 

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом 

Создание педагогом воспитательной 
среды, в которой ребенок способен 
осознать, что его поступки, во-первых, 
не должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы. 

В основе используемых 
воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности 
систем. 
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3 уровень 

( 4 класс) Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в желаниями 
проявить и реализовать 
свои потенциальные 
возможности, готовность 
приобрести для этого 
новые необходимые 
личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для 
младшего школьника реальной 
возможности выхода в пространство 
общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня 
воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной 
школы должен быть обязательно 
оформлен как выход в дружественную 
среду.Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления 
процессов самовоспитания 
необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к 
изменению себя и приобретение 
необходимых новых внутренних 
качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне 
пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 

В основе используемых 
воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности 
систем 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 
успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 
религиозном и других аспектах. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Диагностика обучающихся начальной школы 
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Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», 

«на общение», «на дело»), 

которые помогут учителю 

грамотно организовать 
взаимодействие 

с детьми. 

1. Тест «Психологический климат классного 
коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 
функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 
самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 
мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 
групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 
справкам. 

2 -3 
класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 
школе. 

1. Тест «Психологический климат классного 
коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 
функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 
самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 
мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 
групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 
справкам. 

4 класс 

Изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат классного 
коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 
функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 
самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 
мотивации» Н.Лусканова). 
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5. Мониторинг групп здоровья, физкультурных 
групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 
справкам. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Портрет ученика МБОУ «СОШ № 16» г.Балаково 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

• умеет уважительно относиться к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию; 

• имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

• уважительно относиться к традиционным религиям; 
• умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
• способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

• уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к 
младшим; 

• знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 

• бережно относиться к труду взрослых; 
• доброжелательный, обладает основами коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

     Нормативно-правовой и документальной основой программы 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» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993.Письмо Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19;Письмо 
Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001);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). 

Цель программы: создание единого здоровьесберегающего пространства, обеспечивающее 
развитие личности учащихся  с учетом физиологических и интеллектуальных 
особенностей, удовлетворение потребностей и возможностей. 

Задачи:  

• 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 здоровы») 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 
культурой и спортом, 

• соблюдение здоровьесберегающих  режимов дня; 
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и tpymeпсихоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу; 
• формирование   умений   безопасного   повеления   в   окружающей среде   и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Основополагающие принципы построения программы: 

• Поддержание интереса к двигательной и познавательной активности.  
• Единство физического и психического развития.  
• Наглядность.  
• Принцип целостности человека, его психосоматического, социокультурного единства.  
• Принцип непрерывности физического воспитания и образования личности на всех 

этапах жизнедеятельности.  
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• Принцип дифференцированного подхода к организации мероприятий по развитию 
физической культуры.  

• Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала. 
В результате реализации   «Программы  формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни» у детей будут сформированы: 

• основы экологической культуры; 
o представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• навыки  осознанного выбора поступков, позволяющих сохранять и укреплять 
здоровье; 

• навыки  личной гигиены и умение  самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• знания о правильном (здоровом) питании; 
• представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности; 
• представления  о негативных факторах риска здоровью детей понятия  о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• навыки   эмоциональной разгрузки; 
• навыки позитивного общения; 
• знания  об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
• потребность  безбоязненно обращаться к врачу  
• готовность самостоятельно поддерживать свое экологическое, физическое, 

психологическое и социальное здоровье на ступени начального общего образования. 
Направления реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

3. Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы  

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ 

№ 
п./п. 

Параметры 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

1. Санитарно-гигиенические 
условия 

Соблюдение светового, теплового режима. 
Соблюдение санитарно- гигиенических требований 
в учебных кабинетах. 

2. Режим учебной нагрузки Соблюдение режима учебной нагрузки в 
соответствии с возрастом. 
Соблюдение норм домашних заданий. 



98 
 

1 класс – домашних заданий нет. 
3. Использование 

здоровьесберегающих 
технологий 

Использование здоровьесберегающих технологий в 
соответствии с возрастными особенностями 
учащихся и спецификой учебных предметов. 

4. Режим питания  Организация горячего питания. 
Организация раздачи молока. 
Витаминизация питания.  

5. Медицинское обеспечение 
образовательного процесса 

Организация  диспансеризации и медицинского 
обследования школьников. 
Организация работы медицинского и 
стоматологического кабинетов. 
 
 

6. Профилактическая работа Профилактика  заболеваний гриппом и другими 
вирусными инфекциями. 
Профилактическая работа по предупреждению 
травматизма. 
Профилактика вредных привычек 

 

Использование возможностей систем учебников в образовательном процессе. 

Используемые образовательные программы формируют установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. Для достижения личностных 
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные виды 
работ, способствующие повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход 
детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. Используемые программы содержат 
материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 
достижений на разных этапах обучения. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Особую актуальность имеет 
учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 
социальном окружении. 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования. 

Принципы: 

• Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую 
связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой 
здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 
трудности и объему представления предметного содержания, а соответственно - 
помощи и взаимопомощи  при усвоении программного материала каждым учеником. 
Это открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

• Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 
здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 
чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ 
культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 
динамические паузы, прогулкина природу).  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы 
школы включает: 

— проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

— организацию динамических перемен; 

— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности; 

— организацию работы спортивных секций  

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных Система физкультурно-
оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 
двигательного режима обучающихся, нормального физического развития мероприятий:  

• «Дни здоровья»,  
• «Весёлые старты»,  
• Соревнования по футболу, 
• Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 
Рациональная организация внеурочной деятельности обучающихся 
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе не только урочной деятельности, но и 
внеурочной работы, в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности. В школе № 16 в рамках деятельности отделения дополнительного 
образования детей созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Просветительская работа с родителями 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ,  направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться  
во  внеурочной деятельности либо  включаться  в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек; 

• проведение дней  здоровья,   конкурсов,   праздников  и других активных мероприятий,  
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание  в школе общественного совета  по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами 

•  проведение соответствующих лекций,  семинаров,  круглых столов и т. п.; 

•  приобретение для педагогов, специалистов  необходимой научно-методической 
литературы; 

•  привлечение педагогов к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

 Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

• сформированность представлений об основах экологической культуры; 
• проявление у детей познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
• повышение уровня знаний учащихся об основах здорового образа жизни (о правилах 

личной гигиены, режиме дня, оптимальной двигательной активности); 
• сформированность устойчивого негативного отношения к вредным привычкам; 
• владение навыками безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и оказания 

первой медицинской помощи; 
• повышение уровня занятости учащихся в спортивных секциях и кружках; 
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• снижение уровня заболеваемости учащихся сезонными заболеваниями, школьного 
травматизма; 

• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (навыки 
профилактики учебной утомляемости и умения организовывать успешную учебную 
работу). 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления 
формирования 
здорового образа 

жизни 

Ценностные 
установки 

Планируемые результаты формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 

здоровому образу 
жизни. 

Здоровье 
физическое, 
стремление к 

здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 

психологическое, 
нервно-

психическое и 
социально-

психологическое. 

− у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 

− учащиеся имеют элементарные представления 
о физическом, нравственном, психическом и 
социальном здоровье человека; 

− учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей деятельности; 

− учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 

− учащиеся знают о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Создание 
здоровьесберегающ
ей инфраструктуры 
образовательного 
учреждения. 

Ценность здоровья 
и здорового образа 

жизни. 

− - соответствие состояния и содержания зданий 
и помещений санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Рациональная 
организация 

образовательного 
процесса. 

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности. 
Ценность 

рациональной 
организации 
учебной 

деятельности. 

− - соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

Организация Положительное − полноценная и эффективная работа с 
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физкультурно-
оздоровительной 

работы. 

отношение к 
двигательной 
активности и 

совершенствовани
е физического 
состояния. 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях) 

− рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени 
начального общего образования. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 
и здорового образа 

жизни. 

− эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 
работа с родителями 

(законными 
представителями). 

Отношение к 
здоровью детей 
как главной 
ценности 
семейного 
воспитания. 

− эффективная совместная работа педагогов и 
родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

 

Методики мониторинга достижений планируемых результатов:  
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

• через анкетирование родителей и обучающихся 
• через  психологические тестирования: в 1-ых классах адаптация к школе, 2-4 классы – 

учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу 
• в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся. 
Развиваемые у учащихся 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 работы. 

 

 

2.5 ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 
подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 
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достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, 
вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, может 
уточняться и корректироваться.  

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «ПНШ», а 
также с учетом опыта работы школы по данному направлению. 

 Цель- направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание 
помощи детям этой категории в освоении Образовательной  программы.  

Задачи: 

• введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 
детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

• интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 
изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

• разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 
обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

• объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

• расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 
услуг детям и родителям;  

• развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 
работники. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-
педагогический. 

Концептуальный модульраскрывает сущность медико-психолого-
педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 
субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-
профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 
дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 
действий. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 
помощи детям и их родителям. 

Впрограмме коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к 
прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в 
образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 
сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 
непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 
сопровождения. 

Основная цель сопровождения– оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 
здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 
ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 
процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

           В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 
специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 
умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 
при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 
личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 
обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
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конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 
представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 
развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 
В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 
обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

        В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-
оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медицинское 

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии (рост, 
вес и т. д.). Нарушения движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения). Утомляемость. 
Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 
работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 
занятий, в перемены, во 
время игр и т. д. 
(педагог). Обследование 
ребенка врачом. Беседа 
врача с родителями. 

 

 

Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, 
образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные 
особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во 
внеурочное время. 
(учитель). 

Специальный 
эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 

Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный 
эксперимент (логопед). 
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Социально-
педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. 
Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 
потребности, идеалы, убеждения. Наличие 
чувства долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. Взаимоотношения 
с коллективом: роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 
притязаний и самооценка. 

Посещение семьи 
ребенка. (учитель, соц. 
педагог). 

Наблюдения во время 
занятий. Изучение работ 
ученика (педагог). 

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 

 

Специальный 
эксперимент (педагог, 
психолог). 

 

Анкета для родителей и 
учителей. 

 

Наблюдение за ребёнком 
в различных видах 
деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 
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- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся 
с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 
и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  
детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 
развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 
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повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух аспектах. 

1.Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития (совместно с психологом). 
2.Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личностипозволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятиязаключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информациизаключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
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групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 
группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 
корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 
работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 
деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 
групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 
ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 
режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 
игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 
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психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 
здоровье сберегающих технологий науроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1.Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  
грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 
семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании». 

2.Психотерапевтическая работа с семьей.Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 
собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 
проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап -концептуальный– направлен на раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 
программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации программы коррекционной работыи знакомство с комплектом документов, 
входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического 
сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 
образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом -осуществляется практическая реализация 
программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 
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родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 
работников.  

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 
рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 
планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 
исследовательской 

работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаемыерезультаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов по 
проблеме 
исследования. 

Диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся. 

Дифференциация 
детей по уровню и 
типу их психического 
развития 

Реализация 
спецкурса для 
педагогов. 

Изучение 
индивидуальных 
карт медико-
психолого-
педагогической 
диагностики 

Анкетирование, 
беседа, тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика 
образовательной ситуации 
в школе. 

Диагностические 
портреты детей (карты 
медико-психолого-
педагогической 
диагностики, 
диагностические карты 
школьных трудностей). 

Характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных 
диагностического 
исследования. 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции. 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения ребёнка с 
ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 
возможных 
вариантов решения 
проблемы, 
построение прогнозов 
эффективности  

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум. 

План заседаний медико-
психолого-
педагогического 
консилиума школы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1  БАЗИСНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пояснительная записка к учебному плану 1-2 классов 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»  является 
важнейшим нормативным документом по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам, учебным предметам.   
1.2.Учебный план соответствует действующему законодательству Российской  Федерации 
в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования, выступает одновременно и 
в качестве внешнего ограничителя,  задающего общие рамки возможных решений при 
разработке содержания образования и требований к его усвоению, при определении 
требований к организации образовательного процесса и в качестве одного из основных 
механизмов его реализации.Учебный  план 1-2 классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №16»  на 2012 -2013 учебный год разработан 
впреемственности с планом 2011-2012 учебного года, с  учетом Федеральных базисных 
учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих федеральные 
государственные образовательные стандарты, внедренных приказом Министерством 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрированным Минюстом России 
22.12.2009 г., регистрационный № 17785, приказом Министерства образования 
Саратовской области от 18.06.2010 г. № 1561 «Об апробации ФГОС НОО в ОУ 
Саратовской области в 2010-2011 учебном году» с действующими Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 
главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 
       1.3. Содержание и структура учебного  плана определяются требованиями 
государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 
деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» сформулированными в 
Уставе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» . годовом Плане работы ОУ, 
программе развития. 

1.4. Режим  работы 1-2 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
16» - 5-дневная учебная неделя.  
   Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет: 

•  в 1 классе — 33 учебные недели; 
• во 2 классе — 34 учебные недели. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе используется "ступенчатый" 
режима обучения -  в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 
урока по 45 минут каждый); во 2 классах - 45 минут (по решению общеобразовательного 
учреждения). 
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1.5.  Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1-е классы 21 час 
2-е классы 23 часа 

1.6.Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
    Обязательная часть учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
16» отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 
современного начального образования: формирование гражданской идентичности 
школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 
школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. Обязательная часть состоит из предметных областей: филология, 
математика и информатика, естественно-научные предметы, искусство, технология, 
физкультура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  учитывает 
особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. В 1, 2 классах в 
соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 
допустимую нагрузку учащихся по 5-дневной учебной неделе, эта часть отсутствует. 
Приложением к учебному плану 1-2 классов является внеурочная деятельность. 
Согласно требованиям Стандарта, для ее организации используются различные формы: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные практики. Реализуются возможности школы по дополнительному 
образованию детей. 

1.7. Содержание образования, определенное обязательной частью,  обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям стандарта. Образование в начальной школе является базой, фундаментом 
всего последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные 
действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат. Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь.  
          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 
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развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 
           Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач и продолжения образования.  

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 
и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему.  

 Изучение предметов эстетического цикла(ИЗО и музыка) направлено на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру.       Учебный предмет «Технология» формирует 
практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 
литературное чтение). 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика.  

1.8. 1-2 классы  работают по основной образовательной программе начального 
общего образования, обучение ведется по УМК:            «Перспективная начальная 
школа» 
1.9.При проведении занятий по иностранному языку, информатике (1-2 кл.) 

осуществляется деление  классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью.  

 
Учебный план  

1-2 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

на 2012-2013 учебный год 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы

Количество часов в неделю Всего 

1 класс 2 класс 
  Обязательная часть    
Филология Русский язык 5 5 10 

Литература 4 4 8 

Иностранный язык - 2 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 8 

Алгебра -  - - 

Геометрия  - - - 
Информатика  - - - 
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Общественно-научные 
предметы 

История - - - 

Обществознание - - - 
География - - - 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

- 

- - 

Естественно-научные 
предметы 

Физика -  - - 
Химия  - - - 
Биология - - - 
Окружающий мир 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 2 
Изобразительное 
искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ -  - - 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 21 23 44 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 44 
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3.2 План неаудиторной деятельности  
 
 

Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

1 классы 2 классы 
Внеурочная деятельность образовательного 
учреждения 

   

Направления 
деятельности 

Формы реализации    

Физкультурно-
оздоровительное 

Экскурсии, кружки, 
секции, круглые 
столы, 
конференции, 
школьные научные 
общества, 
олимпиады, 
соревнования, 
общественно 
полезные практики 
и др. 

1 1 2 

Художественно-
эстетическое 

1 1 2 

Культурологическое 1 1 2 

Естественнонаучное 1 1 2 
    
    

ИТОГО внеурочной деятельность 4 4 8 
 

Перечень учебников и учебных пособий 
 УМК «Перспективная начальная школа». 

 
1 КЛАСС 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л. Каленчук. 
— М.: Академкнига/Учебник, 2011 

2. ка. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
3. Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
4. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс. — 

М.:Академкнига/Учебник, 2011. 
5. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 
6. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 
7. Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы. 1 

класс. — М.:Академкнига/Учебник, 2011. 
8. Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 

2011. 
9. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: Тетрадь для самостоятельной работы №1, 

№2, №3. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
10. Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир. 1 класс: 

Учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
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11. Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир в вопросах и 
заданиях. 1 класс: Тетрадьдлясамостоятельнойработы. – М.:Академкнига/Учебник, 
2011. 

12. Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Давай знакомиться, мир. 1 класс: 
Учебник-хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

 
2 КЛАСС 

13. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2011. 

14. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. 
В 3 ч. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

15. Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельной 
работы №1 и №2. 2 класс. — М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

16. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2011. 

17. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия/Под редакцией 
Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

18. Малаховская О.В. Литературное чтение: Тетрадь для самостоятельной работы №1 
и №2. 2 класс. — М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

19. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 
2011. 

20. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 
самостоятельной работы №1, №2  и №3. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

21. Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 класс: 
Учебник. В 2 ч. — М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

22. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир в вопросах и 
заданиях. 2 класс: Тетрадидлясамостоятельнойработы №1 и №2. — 
М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

23. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир знакомый и 
загадочный. 2 класс: Учебник-хрестоматия. — М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

 
3 КЛАСС 

24. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: Учебник. В 3 ч. 
Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

25. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс. В 3 ч. 
Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

26. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы №1 и №2. 3 класс. — 
М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

27. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Часть 1 и 2. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2011. 

28. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия/Под редакцией 
Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

29. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетрадь для самостоятельной 
работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник, 20011. 

30. Чекин А.Л. Математика. 3 класс.: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 
2011. 

31. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 
самостоятельной работы №1, № 2  и №3. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

32. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Окружающий мир. 
3 класс: Учебник. В 2 ч. — М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

33. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Окружающий мир 
в вопросах и заданиях. 3 класс: Тетрадидлясамостоятельнойработы №1 и №2. — 
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М.:Академкнига/Учебник, 2011. 
34. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Окружающий мир 

знакомый и загадочный. 3 класс: Учебник_хрестоматия. — 
М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

4 КЛАСС 
35. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник. В 3 ч. 

Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
36. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 4 класс: В 3 ч. 

Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
37. Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 4 класс. — 

М.:Академкнига/Учебник, 2011. 
38. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 
39. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия/ Под редакцией 

Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
40. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. – М.: Академкнига/Учебник, 

2011. 
41. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы №1 и №2. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
42. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.:Академкнига/Учебник, 2011. 
43. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Окружающий мир 

в вопросах и заданиях. 4 класс: Тетрадидлясамостоятельнойработы №1 и №2. — 
М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

44. Программы четырехлетней начальной школы. "Перспективная начальная школа"/ 
Под редакцией Чураковой Н.А. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

45. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2011. 

46. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. — 
М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

47. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

48. Чекин А.Л. Математика. 1 класс: Методическое пособие для учителя. В 2 ч. — 
М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

49. Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир. 1класс: Методическое 
пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

50. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2 класс: 
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

51. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

52. Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Методическое пособие для учителя. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2011. 

53. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 2 класс: Методическое 
пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

54. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: 
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

55. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

56. Чекин А.Л. Математика. 3 класс: Методическое пособие для учителя. — М.: 
Академкнига/Учебник, 2011. 

57. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 3 класс: 
Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
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58. Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 4 класс: 
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

59. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое 
пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

60. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Методическое пособие для учителя. – М.: 
Академкнига/Учебник, 2011. 

61. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 4 класс: Методическое 
пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

62. Захарова О.А. Проверочные работы по математике. 1-4 классы.— 
М.:Академкнига/Учебник, 2011. 

 
 
3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта 
Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения 
В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, участниками образовательного процесса являются: 
а) обучающиеся; 
б) педагогические работники общеобразовательного учреждения; 
в) родители (законные представители) обучающихся.  
г) общественная организация  «Семья и школа» 
д) управляющий совет. 

Кадровое обеспечение реализации программы 
В школе по всем предметам работают высококвалифицированные педагоги. 

Материально – технические обеспечение 
№ п/п Материально – техническая база  Число 

1  Учебные кабинеты 39 
2 Учебные мастерские 2 
3 Кабинет информационных технологий 3 
4 Спортивные залы 3 
5 Футбольное поле 1 
6 Спортивная площадка 1 
7 Библиотека с читальным залом  1 
8 Музей  Боевой Славы 1 
9 Литературно- краеведческий музей «Истоки» 1 
10 Актовый зал 1 
11 Столовая  1 
12 Буфет 1 
13 Медицинский кабинет (лицензированный) 1 

Предмет Кол-во 
человек 

Высшая 
кв. кат. 

Первая 
кв. кат. 

Вторая 
кв. кат 

Без 
категории 

Администрация 6 5 1   
Начальные классы 14 8 3 2 1 
Иностранный язык 6 3  2 1 
ФЗК 5  3  2 
Музыка 1 1    
Cоц.педагог 1    1 
Психолог 1    1 
Итого: 34 17 7 4 

 
6 
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14 Стоматологический кабинет (лицензированный) 1 
 
 

Финансовое обеспечение реализации  программы  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  общего  
образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы общего образования  осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательного  учреждения 
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчѐтнымподушевым 
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.  
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения;  
• объём фонда оплаты труда педагогического персонала; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых  им учебных часов и 
численности обучающихся в классах.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
положением «О стимулировании работников»  в  МБОУ «СОШ №16», в котором  
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС  к  результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. В него  включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих, участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства . 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
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активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: единая информационно-образовательная среда страны, региона, 
образовательного учреждения; предметная информационно-образовательная 
среда;информационно-образовательная среда УМК, его компонентов, и элементов. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы 
в виде печатной продукции, на сменных оптических носителях, ресурсы Интернета; 
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;прикладные 
программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  в учебной деятельности;во внеурочной 
деятельности;в исследовательской и проектной деятельности;при измерении, контроле и 
оценке результатов образования;в административной деятельности, включая 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 
управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивает возможность: ввода русского и иноязычного текста, распознавания 
сканированного текста; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; записи и обработки 
изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 
процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование); создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; выступления с аудио-, видео- и 
графическим экранным сопровождением;  вывода информации на бумагу; 
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде образовательного учреждения; поиска и получения 
информации; использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); общения в Интернете, 
взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 
сообщениями (вики);  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 
наглядного представления и анализа данных; включения обучающихся в проектную и 
учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 
вещественных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений;художественного творчества с использованием ручных, электрических 
и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов  создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  занятий по изучению правил 
дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 
тренажёров; размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 
образовательного учреждения; проектирования и организации индивидуальной и 
групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса;  обеспечения доступа в школьной библиотеке к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся, обеспеченных  мультимедиасопровождением; выпуска школьных 
печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 
материалами. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с 
требованиями Стандарта. 

Требования к комплектованию классов 
Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. В 1-е классы 

принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляют 
при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  

Наполняемость классов  не должна превышать  25 человек. 
            Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В Учреждении 
преподаются в качестве иностранного языка: английский, немецкий и французский языки. 
 Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить 
в условиях дошкольного образовательного учреждения или в общеобразовательном 
учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для  детей дошкольного возраста. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 
плане предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебные занятия  начинаются  с  8 часов 15 минут.  
Учреждение работает в две смены, обучение 1-х, 2-х  организовано в первую 

смену,3-х, 4-х классов – во вторую смену. 
Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемую через урочную и внеурочную деятельность, определяют в соответствии с 
таблицей. 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 
часах (при 5 –дневной) неделе 

1 21 
2-4 23 

 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
−  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 
− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 
урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

− рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня, необходима организация дневного сна 
(не менее 1 часа), 3-х разового питания и прогулок; 
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− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

−  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучении.  
Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: Устав, 
лицензия, Основная образовательная программа,  план развития школы.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы, реализация которых должна сопровождаться поддержкой тьютора 
образовательного учреждения. 

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

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная программа 
предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, 

• в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
тьюторов и других педагогических работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального 
управления и действия. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного, по  
реализации  основных образовательных программ дошкольного образования и начального 
общего образования; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей обучающихся; 

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
• обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья 
обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в МБОУ «СОШ №16» г. Балаково 

Направление мероприятий Мероприятия 
Нормативно-правовое 
обеспечение ФГОС НОО 

Внесение изменений и дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО 
Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 
характеристиками 
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 
НОО 
Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС НОО 
Разработка локальных актов, устанавливающих требования 
к различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса  
Разработка: 

— образовательных программ 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов,  
     модулей; 
— положения о внеурочной деятельности  
     обучающихся; 
— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы

Финансовое обеспечение 
введения 

ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 
Корректировка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 
Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Организационное обеспечение 
введения 

ФГОС НОО 

Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по подготовке и введению ФГОС НОО 

Разработка и реализация  системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей 
по использованию и внеурочной деятельности 
Составление расписания 
Информирование педагогического коллектива о переходе на 
ФГОС второго поколения 

Кадровое обеспечение 
введения 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО 
Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 
НОО 
Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Информационное обеспечение 
введения  

ФГОС НОО 

Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 
введении ФГОС НОО 
Широкое информирование родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке перехода на новые 
стандарты 
Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной программы ФГОС 
НОО 
Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС НОО 

Разработка рекомендаций  для педагогических 
работников: — по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
— по подготовке рекомендаций по использованию 
интерактивных технологий 

Материально-техническое 
обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

 
 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 
ОУ требованиям ФГОС НОО 
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО 
Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения 
Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС НОО 
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Направление мероприятий Мероприятия 
Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


